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I. Целевой раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 
I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО)  

МБОУ «Лицей №101» (далее – лицей) разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов и материалов: 

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

Федерации» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.11.2022 №1014 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 №371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

5. Устава МБОУ «Лицей №101» 
ООП СОО лицея разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

           ООП СОО   Лицея   разработана   в   соответствии   с   требованиями   ФГОС СОО к 

структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

          В ООП СОО внесены изменения в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 18.05.20232 №371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования». При разработке ООП СОО лицея  

предусматривается непосредственное применение при реализации обязательной части 

ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

          жизнедеятельности». 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям – нравственным 

ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым от 

поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы среднего общего образования и включает: 

 учебный план среднего общего образования; 

 план внеурочной деятельности среднего общего образования ; 

 календарный учебный график среднего общего образования ; 

 календарный план воспитательной работы среднего общего образования. 

Календарный план воспитательной работы СОО лицея содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся лицеем 

или в которых лицей принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
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В ООП СОО Лицея учтены возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся 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 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Среднее общее образование может быть получено в Лицее в очной, очно-

заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Срок освоения ООП СОО составляет два года, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся, 

осваивающих ООП в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

ООП СОО разработана педагогическим коллективом Лицея с привлечением 

Управляющего совета Лицея. ООП СОО обеспечивает преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

ООП СОО обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

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 или обучение по индивидуальным 

учебным планам и внеурочной деятельности обучающихся, осуществляемых по 

выбору участников образовательных отношений 

 

I.1.1. Цели и задачи обучения на уровне среднего образования и 

базовые требования к результатам образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 становление и развитие личности в её 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 ООП СОО предусматривает 

решение основных задач и обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
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 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 
установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 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; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, Лицея; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды лицея; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основные принципы реализации ООП СОО: 
- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 

общего образования; 
- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

дополнительного образования, многосторонние связи и продуктивное взаимодействие 
с различными учреждениями, организациями, объединениями; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный 
выбор направления образовательной деятельности на основе личного интереса 
обучающихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 
обучающихся в разных видах деятельности; 

- обеспечение открытости Лицея для образовательного сообщества города и края, 
развитие системы государственно-общественного управления Лицеем. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных     отношений     на     основе     сотрудничества,     сотворчества,     личной 
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ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления Лицея. 

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. 
Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации 

образования. Индивидуализация обучения в Лицее при получении среднего общего 
образования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 
индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 
образовательных ресурсов Лицея, других образовательных организаций, дистанционных 
образовательных программ сети Интернет. 

На основе совпадения выбора обязательных учебных предметов и учебных предметов на 
углубленном уровне изучения в Лицее формируются профильные классы: естественно- 
научный, гуманитарный, технологический, социально-экономический, - для которых 
составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации ООП 
Лицея по этому профилю. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 
системы задач: 
- расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся возможности 
осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 
образовательного маршрута; 
- создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 
сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута 
(система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 
индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 
- формирование образовательной развивающей среды Лицея, способствующей 
интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 
социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

ООП СОО 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; 
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– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

На основе ООП СОО Лицея осуществляется: 

- организация образовательной деятельности; 

- проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построение системы внутреннего мониторинга качества образования в Лицее; 

- аттестация педагогических работников; 

- организация подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников Лицея. 

ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектнуб 
и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

- 

I.1.1. Общая характеристика основной образовательной программы 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 
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программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 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. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной программы 

учитывается при оценке результатов деятельности работников Лицея. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

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

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по направлениям развития   личности 

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

общекультурное)   в  таких формах как  художественные,  культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические объединения,  экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на  добровольной основе в  соответствии  с выбором участников 

образовательных отношений. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации 

их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание 

планируемых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников и Лицея в целом. 

Согласно требованиям ФОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы: 

- личностные: готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
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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; 

- метапредметные: освоение учащимися межпредметных понятий и унтверсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуествлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- предметные: освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты планируются в рабочих 

программах учебных предметов, курсов. 

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются рассматриваются 

группой учителей-предметников и выборочно отражаются в рабочих программах учебных 

предметов, курсов. 

Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» как на базовом, так и углубленном уровне. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 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; 

1) готовность к служению Отечеству, его защите; 
2) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 

I.1.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

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; 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

2) 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; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) 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; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
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знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

I.1.1. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в  

соответствии с федеральной рабочей программой 
Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с целью 

формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка целостного 

представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых 

составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного 

ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и 

способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной 

целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно 

менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и государству как 

нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

•  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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. 

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 достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

•  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

•  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•  способность к сопереживанию и 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. 

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. 

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. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
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•  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

•  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

•  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

•  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

•  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 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 УУД: 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 УУД: 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; 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 

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

образования выпускник научится: 

•  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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•  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

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

•  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

•  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

•  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

•  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

•  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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; 

•  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 
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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). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература » в 

соответствии с федеральной рабочей программой 

 
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 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; 
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формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 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; 

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: 
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• 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, приемов 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; 

— 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-культурном 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 XX века и т. п.). 
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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. 
 

1.2.3.2. Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 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. 

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 отражают: 

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

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающимилюдьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

8) приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

9) 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, 
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многоаспектного диалога; 

10) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

11) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

12) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.2.3.3.  «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

(базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.2.3.4. "Иностранный язык", "Второй иностранный язык" 

(углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

снесложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 
и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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1.2.3.5. "История" (базовый уровень) 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» в  

соответствии с федеральной рабочей программой 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

121.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и 

значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения 

(в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 
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основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

121.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

121.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

121.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  

121.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 
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и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

121.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

121.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

121.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

121.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования  обеспечивают: 

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

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

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

культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
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обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, 

в том числе, используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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

родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

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

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

121.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что достижения предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших 

времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

121.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

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

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

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

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 
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человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

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

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

121.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

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

события, результаты. Власть и общество; 

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

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

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

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

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

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

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

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

121.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

121.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1914–1945 гг. 

121.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

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

культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 
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России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

121.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 

гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

121.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 
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России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

121.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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

родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

121.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); 

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные 

с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

121.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 
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литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

121.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

121.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
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религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным 

с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

121.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

121.5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

121.5.5.11.1. По учебному курсу «История России»: 

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

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

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

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

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе. 

121.5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 
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мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

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

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

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914–1945 

гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914–1945 

гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг. 

121.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

121.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

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

событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945–2022 гг. 

121.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

121.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
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формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, 

и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия 

и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 

гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

121.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

121.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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

родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 
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исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945–2022 гг. 

121.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); 

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные 

с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

121.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 
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процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

121.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

121.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
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обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным 

с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

121.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

121.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

121.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

121.5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 

гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 

гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг. 

 

 

"Обществознание" (базовый уровень)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в  
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соответствии с федеральной рабочей программой 
123.5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

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

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 
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выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей 

при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

123.5.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

123.5.3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

123.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 
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соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

123.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

123.5.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в 

том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

123.5.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
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123.5.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, 

в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

123.5.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

123.5.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

123.5.4. Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

123.5.4.1. Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации 

и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 

Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

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

структуре;  

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

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

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 
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об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах 

принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

123.5.4.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

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

государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

123.5.4.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

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

науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, 

социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, 

духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 

образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

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

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

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

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

издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 

производства; источники финансирования предприятий. 

123.5.4.4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; 

материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышления и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; 

народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого 

развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; 

инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; 

искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 

налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

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

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

123.5.4.5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

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

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

 прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

123.5.4.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

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

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

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 
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включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

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

суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

123.5.4.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

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

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

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

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

123.5.4.8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

123.5.4.9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

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

аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности 

человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; 

роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической 

свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии путей 

и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 

достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 

экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке 

труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

123.5.4.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

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

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению 

личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом 

основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

123.5.4.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

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

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

123.5.4.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 
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людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

123.5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

123.5.5.1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

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

социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 

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

и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

123.5.5.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

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

государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

123.5.5.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений 

и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, 

социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, 

социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, 

нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая 

власть, политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

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

права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, 

налог; 

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

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

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

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 

мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники 

права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

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

123.5.5.4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, политической 

культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 
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свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

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

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 

правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; 

коррупции; 

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

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

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

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

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

123.5.5.5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

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

в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

123.5.5.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

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

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного 

типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 

факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

123.5.5.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической 

сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

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

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

123.5.5.8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 

123.5.5.9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее 

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

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

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

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной структуре 

российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях 
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политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной 

системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

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

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

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и 

расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, 

уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

123.5.5.10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать 

информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

123.5.5.11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

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

сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

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

зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

123.5.5.12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

. 

1.2.3.6. "География" (базовый уровень) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» в 

соответствии с федеральной рабочей программой 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
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 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов 

географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения 

в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
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 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира для применения различных источников географической информации в решении 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

географических задач, применению различных методов познания природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 
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решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук 

в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения 

и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических 

факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира 

и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран 

и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами 

и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы 

с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

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

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

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые 

и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 
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экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

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

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать 

и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных 

и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы 

и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

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

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их 

проявления на территории (в том числе и России); 

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

информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой 

и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных 

отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

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

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе 

объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни 

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, 

особенности международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах 

с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений 

и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические 

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических 

и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 
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различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира 

и России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

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

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

1.2.3.7. Экономика (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса экономики отражают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность 

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

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

1.2.3.8. Экономика (углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа 
в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 
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1.2.3.9. "Право" (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса права отражают: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.2.3.10. "Право" (углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса права включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития;сформированность представлений  о конституционном, гражданском, 

арбитражном,уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами; 

5) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

6) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

7) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

8) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Математика и информатика 

 
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
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становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

 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 этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

 

1.2.3.11. "Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.2.3.12. "Математика" (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) (углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
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знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

 

1.2.3.13. "Информатика" (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

1.2.3.14. "Информатика" (углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 
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о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" 

иосновных функциях операционных систем;   об   общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

 наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

1.2.3.15. "Физика" (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физики отражают: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) 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; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
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1.2.3.16. "Физика" (углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

1.2.3.17. "Химия" (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.2.3.18. "Химия" (углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
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экологической безопсности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

1.2.3.19. "Биология" (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии отражают: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

1.2.3.20. "Биология" (углубленный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере5; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

1.2.3.21. "Астрономия" (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 
жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
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экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1.2.3.22. "Физическая культура" (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1.2.3.23. "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «ОБЖ» в 

соответствии с федеральной рабочей программой 

128.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

128.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

128.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других 

областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 

армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 
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готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

128.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

128.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества 

и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

128.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и 

защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

128.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 
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создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

128.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

128.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях; 

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

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

128.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

128.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

128.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования  
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128.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения 

в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый 

опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

128.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ,  обеспечивают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

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

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

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

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

характера; 

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

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии; 

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

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

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

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

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

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

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при 

сигналах гражданской обороны; 

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

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

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

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

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 
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включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Лицей вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

 
1.2.1. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

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: 

 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 двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.2.3.23. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся отражают: 

 
 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 
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(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. 

 

1.2.3.25. 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 отражают: 

 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 10-11 классов в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
освоения ООП СОО является частью системы оценки и управления качеством образования 

в Лицее и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности Лицея как основа аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 
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взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных 
и личностных результатов; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы;

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 
друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное);

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогических работников.

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки Лицея, включающей различные оценочные процедуры 

(текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Лицея обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию ООП Лицея и уточнению 

и/или разработке Программы развития Лицея, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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 для предметов: Иностранный язык (английский), Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию), Информатика, Физика, Химия, 

Биология предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

Право, Экономика – углубленного уровня, Русский язык, Литература, Родной язык 

(русский), Обществознание, Астрономия, Физическая культура, Основы безопасности 
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жизнедеятельности – базовый уровень. 

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. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 
предметам осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки 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. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- 
психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как   внешних,   так   и   внутренних 

мониторингов, используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

 

Диагностические методики личностных результатов 

 

№ 
Показатели оценивания Субъект 

оценки, класс 

Инструментарий оценки 

1. Готовность и способность 

делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории 

Педагог-психолог, 

обучающиеся; 10 класс 

Групповое тестирование. 

Методика: 

«Дифференциально- 

диагностический 

опросник» (Е.А. Климов); 

Модифицированная анкета 

мотивации «Анкета для 

определения школьной 

мотивации» Н.Г. 

Лускановой 
2. Понимание необходимости Классные Анализ участия классов в 
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 участия в общественной жизни 

Лицея и ближайшего 

социального окружения, 

общественно-полезной 
деятельности 

руководители, 
Зам. директора по ВР, 

обучающ. 

10-11 кл. 
Педагог-психолог 

социально значимых 

мероприятиях и опрос 

адресатов разработанных 

проектов 
Социометрия 

3. Сформированность самооценки Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР, 

обучающ. 

10-11 кл. 
Педагог-психолог 

Методика измерения 

самооценки Дембо - 

Рубинштейна для 

подростков и юношей 

4. Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР, 

обучающ. 

10-11 кл. 
Педагог-психолог 

Опросник «Мотивация к 

участию социально- 

значимой деятельности» 

5. Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР, 

обучающ. 

10-11 кл. 
Педагог-психолог 

Диагностика гражданской 

идентичности 

В.А.Шмакова, 

И.Ю,Махова/уровень 

сформированности 

гражданской идентичности 
М.В.Шакурова 

6. Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

Лицею 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР, 

обучающиеся 

10-11 кл. 
Педагог-психолог 

Методика 
«Удовлетворенность 

учащихся школьной 
жизнью» 

7. Знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР, 

обучающиеся. 

10-11 кл. 
Педагог-психолог 

Методика диагностики 

личностного роста 

школьников (автор 

Д.В.Григорьев, 

модифицированный 

вариант) 

8. Социализация обучающихся Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР, 

обучающиеся 

10-11 кл. 
Педагог-психолог 

Методика изучения 

социализированности 

учащихся (М.И.Рожков) 

Изучение личностного роста обучающихся и осуществление оценки результатов 

воспитанности учащихся проводится классными руководителями не чаще одного раза 

в год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

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.). 

Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение10 – 11-го классов, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 
обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии Лицея или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, 

который включается в соответствующий раздел портфолио учащегося. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

- тема проекта должна быть утверждена на заседании предметных кафедр, 

согласована с методическим советом. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

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

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

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. Защита индивидуального проекта осуществляется 

в рамках школьной научно-практической конференции, которая проводится в соответствии 

с Положением о научно-практической конференции обучающихся МБОУ «Лицей №101». 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются 2 уровня оценивания 

индивидуального проекта: зачет (выше 15 баллов) – незачет (ниже 15 баллов). 

В оценке индивидуального проекта выделены следующие направления и критерии 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  
Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 



67 
 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  
Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 1 
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, поселка. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  
Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 

 

 
Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  
Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 
востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению 

3 

 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
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Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 
проекта 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 
могут быть до конца не достигнуты 1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

3 

 
Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

 

 
Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема   проекта   раскрыта,   автор   показал   знание   темы   в рамках школьной 
программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  
Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 
Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

2. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  
Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  
Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 
и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей, заявленных в проекте 

2 
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Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 

 

4. Сформированность коммуникативных действий 

 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Балл 

Содержание всех   элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 
в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех   элементов   выступления   дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 
лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта учитываются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

От 15 баллов и выше – «зачет» 

От 14 баллов – «незачет» (проект требует доработки) 

Выполненная работа рецензируется руководителем проекта. В рецензии 

оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки критериев содержательной 

части проекта в баллах. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

Лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогическими 
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работниками на уроках (учебных занятиях) в соответствии с образовательной программой в 
целях: 

 определения степени освоения образовательной программы;
 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- устные и письменные индивидуальные опросы 

- самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

- устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

- сочинения, изложения, диктанты 

- практические и лабораторные работы 
- выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта) 

- защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий 

- домашние работы 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с учебной программой предмета, содержанием учебного 

материала и используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль осуществляется по балльной шкале оценивания (минимальный 

балл – 2, максимальный - 5) по учебным предметам обязательной части учебного плана и 

по дополнительным учебным предметам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Данные виды работ оцениваются по балльной шкале (от 2 до 5) в соответствии с 

критериями оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценивания в лицее: 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3 » - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в электронном классном 

журнале, где каждый вид работы имеет удельный вес и является единым для всех 

предметов: 

 контрольная работа, сочинение, изложение, диктант, зачет – 30 баллов

 лабораторная работа, практическая работа – 20 баллов

 самостоятельная работа, ответ на уроке, проект, домашняя работа, чтение наизусть – 

10 баллов.

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с 

обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
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Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные 

результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем- 

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте 

лицея. 

Текущий контроль по учебным, элективным курсам и курсам внеурочной 

деятельности не предусмотрен. 

Все виды работ оцениваются в соответствии с Положением о критериях оценки 

учебной деятельности по предметам (Приложение №7) 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и 

проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный 

журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы среднего общего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в 

том числе отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и 

является основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов;

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 
(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Полугодовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания, какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (полугодия). 
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Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания 
учебного предмета за учебный год. 

 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации учебных, элективных курсов: зачет/незачет. 
Промежуточная аттестация по учебным, элективным курсам осуществляется по 

итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, макеты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.) «зачет» 

ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу 

в полном объеме. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Учащиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы среднего общего образования текущего учебного года (годовые отметки по 

всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий 

класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации (11 класс). 

Промежуточную аттестацию в МБОУ «Лицей № 101» могут проходить по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы в форме семейного образования или самообразования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) 

по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Уважительными причинами признаются: 

- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 
- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ «Лицей 101», в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося и время каникул. 
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Для проведения промежуточной аттестации второй раз в лицее приказом директора 
создается комиссия. 

Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется годовая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 
предусмотрена. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта осуществляется в 

процессе деятельности специально организованной комиссии или на школьной 

конференции. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной 

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на 

официальном сайте лицея в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным 
предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание»,     «Иностранный     язык»     (английский     язык,     немецкий     язык), 
«Информатика», «Родной язык», «Родная литература», которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 
учебному предмету «Математика». 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 
завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 

или для обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 
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образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
сочинение (изложение). 

 

Итоговая отметка 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 
соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 
арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 класс. Если выпускник 11 класса 
не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 
математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается 
справка. 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Система процедур, позволяющих в комплексе оценить степень достижения 

обучающимися планируемых образовательных результатов 

Промежуточная 

аттестация 

Процедуры оценки 

Личностных 
результатов 

Метапредметных 
результатов 

Предметных 
результатов 

- результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в 

динамике по годам 

обучения 

Стартовая и 

промежуточная 

диагностика 

посредством: 

- анкетирования; 
- наблюдения; 
- самоанализа и 

самооценки 

 стартовая 
диагностика; 

 текущее 

выполнение учебных 

исследований и учебных 

проектов; 

 промежуточные 

комплексные работы на 

межпредметной  основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, 

регулятивных   и 

коммуникативных 

действий при решении 

учебно-познавательных и 

учебно-практических 

задач: 

 текущее 

выполнение выборочных 

учебно-практических и 

учебно-познавательных 

заданий на оценку 

способности и готовности 

к использованию ИКТ в 

целях обучения и 

развития. 

 стартовая 
диагностика; 

 срезовые 

работы (зачеты) по 

углубленным 

предметам 

 тематические 

и итоговые 
проверочные работы, 

входящие  в 

содержание УМК, по 

всем учебным 

предметам; 

 творческие 

работы, включая 

учебные 

исследования и 

учебные проекты. 

Итоговая аттестация    

- внутренняя Не выносятся на 

итоговую оценку 
 выполнение и 

защита итогового 

индивидуального 

проекта; 

 итоговые 

оценки по 

предметам, не 

выносимым на ГИА 
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- внешняя внешние 

мониторинговые 

процедуры 

внешние мониторинговые 

процедуры 

Прохождение ГИА в 

форме ЕГЭ и ГВЭ 

 Портфолио 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

 
Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит Портфолио учащегося. 

Портфолио достижений— это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности учащихся;

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.

Ведение Портфолио регламентируется Положением о портфолио учащегося лицея. 
Структура Портфолио является механизмом упорядочивания информации об 

индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 

процессе заполнения учащимися Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). 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 школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

1.3.5. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Проектная деятельность является одной из форм организации образовательного процесса, 

внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

Целью оценивания проектной деятельности является: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и практических навыков, 

сформированности личностных, метапредметных, предметных образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО 



76 
 

 контроль сформированности у обучающихся навыков проектной деятельности 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 

10 и (или) 11 класса. В течение одного учебного года учащийся обязан выполнить один 

итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимся в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования. 

Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и обучающимся. Проект может 

носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно обозначены, 

совместно с учащимися составлена программа действий. 

Цели и задачи выполнения ИП 

Цель выполнения ИП: 

 продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

 развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

 формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику. 

 оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития. 

 определять уровень сформированности способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Задачами выполнения ИП являются: 

обучение планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать). 

развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

формирование и развитие навыков публичного выступления. 

формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять 

работу в срок в соответствии с установленным планом). 

 
Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план реализации 

проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 
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руководителем проекта. 

Заключительный (апрель - май): защита проекта, оценивание работы. 

Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

Контроль охвата обучающихся класса проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

Результат проектной деятельности 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых экспериментах, стендовый доклад); 

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, театра, 

киноискусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, компьютерное изделие; 

 Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Возможные типы работ и формы их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- Решение анализ данных костюм, 

ориентированный, практических задач. социологического опроса, макет, 

социальный 
 

атлас, модель, 

Исследовательский Доказательство или атрибуты музыкальное 

опровержение несуществующего произведение, 

какой-либо государства, мультимедийный 

гипотезы. бизнес-план, продукт, 

Информационный Сбор информации о веб-сайт, отчёты о проведённых 

каком-либо объекте видеофильм, исследованиях, 

или явлении, анализ выставка, праздник, 

информации. газета, буклет публикация, 

Творческий Привлечение журнал, путеводитель, 

интереса публики к действующая фирма, реферат, 

проблеме проекта. игра, справочник, 

Игровой или ролевой Представление карта, система школьного 

опыта участия в коллекция, самоуправления, 

решении проблемы компьютерная анимация, серия иллюстраций, 
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 проекта. оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

статья, 

сказка, 

учебное пособие, 

чертеж, экскурсия. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической области желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Материалы, подготовленные для защиты проекта: 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты в обязательном порядке включаются: 

1) Продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше 
форм; 

2) Подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 
проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта 
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов 

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – 

описание эффектов от реализации проекта. 

3) краткий отзыв руководителя проекта содержит краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований , в отзыве может быть отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должна быть представлена проектная работа - реализованный проект. 

Перед защитой темы проекта 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; 
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– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. Цель, задачи. 

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. Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и перспективы. 

7. 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 реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания доклада 

(не более 7 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных 

навыков обучающегося. 

К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 

Место защиты ИП - лицей. 

В лицее создается комиссия по защите индивидуальных проектов (далее - К). Состав 

комиссии от 3 до 5 человек. В состав комиссии входят представитель администрации, 

классный руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии 

должен подбираться с учётом предметных областей ИП. 

Комиссия оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. 

Защита проекта может осуществляться на уроках, занятиях внеурочной деятельности, в 

ходе ежегодной научно-практической конференции обучающихся. 

Лицей организует в дополнительные сроки защиту ИП для обучающихся с ОВЗ, больных 

детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

Проект, получивший оценку «незачет», возвращается обучающемуся на доработку. 

Обучающийся дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 

Обучающемуся, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне автоматически 

ставится «зачет», и от защиты в лицее он освобождается. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 
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способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и 

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

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий; 

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 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. 

1.1.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; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом лицеем доводятся до сведения обучающихся. 

Выполненная работа рецензируется руководителем проекта. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки 

критериев содержательной части проекта в баллах. 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта учитываются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

От 15 баллов и выше – «зачет» 

От 14 баллов – «незачет» (проект требует доработки) 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в 

классном журнале и личном деле. 

 

 

 

 

 
им. 

1.3.6. Оценочные процедуры в рамках внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

Мониторинг образовательного процесса 
Цель – результативность образовательного процесса и эффективность управления 
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Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния образовательного процесса, 
качества преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется через реализацию внешнего 
контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему промежуточной 

(диагностические работы) и итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ). 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

Министерством просвещения РФ. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии 

с Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся в бумажном или электронном варианте. 

Портфель достижений 

Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений 

учащегося следующие элементы: 

- результаты учебной деятельности по основным учебным предметам (русскому 

языку и математике) 

- результаты учебной деятельности по учебным предметам, изучаемым на 

углубленном уровне 

- результаты учебной деятельности по учебным курсам, элективным курсам 

- результаты стартовых и диагностических контрольных работ 
- достижения по учебным предметам (результаты олимпиад, конкурсов, НПК), 

необходимых для профильного и профессионального самоопределения обучающихся. 

Это позволяет стимулировать и поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус учащегося, возможность использования учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного и профессионального образования. 

Портфель достижений учащихся представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-спортивной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами (через 

участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях, выставках, 

концертах, соревнованиях и др). 

Портфель достижений учащегося используется при формировании профильных 

классов. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов без 

согласия обучающегося не допускается. 

Направления ВСОКО 

• Оценка качества образовательных программ; 

• Оценка качества условий реализации образовательных программ; 

• Оценка качества образовательных результатов обучающихся; 

• Оценка удовлетворенности качеством образования 
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Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки Отчета о самообследовании 

лицея и подготовки анализа работы лицея за учебный год. 

Основные мероприятия ВСОКО: 
 

• оценка соответствия реализуемых в лицее образовательных программ федеральным 

требованиям; 

• контроль реализации рабочих программ; 

• оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 
• контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг развития условий 

реализации ООП; 

• мониторинг и оценка уровня сформированности и развития личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов учащихся; 

• контроль реализации программы воспитания; 

• контроль реализации программы коррекционной работы; 
• оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

• систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 
документов по итогам ВСОКО; 

• подготовка текста Отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 
официальном сайте лицея. 

Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, состав, сроки 

контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным приказом директора лицея 

об организации и проведении контрольно-оценочной деятельности и подготовке Отчета о 

самообследовании. 

Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в годовой 

план работы лицея. 

Функционирование ВСОКО в лицее обеспечивают все педагогические и иные работники 

лицея, осуществляющие профессиональную деятельность в соответствии с должностными 

обязанностями, в т. ч. педагогические работники, работающие по совместительству. 

Организационная структура, занимающаяся ВСОКО, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает: 

 администрацию лицея (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений); 

 Педагогический совет; 

 методические объединения педагогов (предметные кафедры) и классных 
руководителей 

 педагогические работники 

 Управляющий совет 

Оценка качества образовательных программ 

Оценке подлежит ООП СОО, разработанная согласно требованиям ФГОС СОО. 
Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по критериям, указанным 

в приложении 1. 

Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу согласования программы с 

Управляющим советом. 

В случае внесения в ООП изменений и дополнений проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования. 
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Информация по пунктом 1.1. – 1.4. приложения 1 включается в отчет о самообследовании 
(см. приложение 3) 

Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе их 
внесения в реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам: 

- соответствие тематики программы запросу потребителей\наличие документов, 

подтверждающих этот запрос; 

- соответствие содержания   программы заявленному   направлению дополнительного 
образования 

- соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их 
наличии). 

Оценка условий реализации образовательных программ 

Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально- 

техническим и информационно-методическим условиям. 

Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния данных условий. Предметом контроля выступают критерии развития 

условий. 

Совокупность критериев оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

- на этапе разработки ООП того или иного уровня (входная оценка) 

- ежегодно в ходе подготовки отчета о самоообследовании лицея. 
Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 

условий. Предметом контроля выступает совокупное состояние условий образовательной 

деятельности в лицее. 

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности лицея включаются в отчет о самообследовании. Для отчета о 

самообследовании используются те же критерии, которые включены в структуру оценки 

условий реализации образовательных программ. 

Оценка образовательных результатов обучающихся 

Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС. 
Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах: 

- текущая успеваемость 

- промежуточная аттестация 

- итоговая аттестация 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио) 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ 

и других 

- анализ результатов ГИА. 
Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

показателям. 
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по 

показателям. 

Продвижение обучающегося в достижении метапредметных образовательных результатов 

выступает предметом обязательного мониторинга. 

Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 

личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся по параметрам согласно приложению 6. 
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Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 
индивидуального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости 

 
Оценивание достижений обучающихся по учебным, элективным курсам 

и курсам внеурочной деятельности 

Оценивание достижений обучающихся по учебным, элективным курсам 

Оценивание результативности обучения и достижений обучающихся по учебным, 

элективным курсам происходит по системе «зачѐт» /«незачет» в конце каждого полугодия 

и учебного года. 

Учебный, элективный курс будет считаться зачтенным, если учащийся посетил не менее 2/3 

занятий по этому курсу и по окончании предоставил зачетную работу. Зачетная работа 

может быть выполнена в форме лабораторной, практической, презентационной работы или 

в другой форме. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

 

Одним из таких важных аспектов при введении ФГОС является оценка результатов 

внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 
o представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 
мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

o индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося; 

o качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся. 

 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках среднего общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 
представления;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
программы при интерпретации результатов педагогических измерений.

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 
презентации, творческого отчѐта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 
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Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 
организации внеурочной деятельности в лицее;

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 
результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей;

 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 
внеурочной деятельности;

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности.
Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 
наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;

 осуществление мониторинга   в   течение более   или менее длительного срока с 
определенными интервалами сбора информации;

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях.

 

Критериии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 
познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 
компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 
повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, 
духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.);

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный

психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и 

т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности.

Мониторинг предполагает следующие показатели определения 
результативности реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности;
 удовлетворенность участников   внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг;
 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;
 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы;
 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях 

системы дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского 
уровней;
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 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и 
т.п. школьного /городского/всероссийского уровней;

 успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к 
общему количеству школьников);

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 
взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания;

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 
воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 
формирование банка авторских образовательных программ, методических 
разработок;

 расширение социально-педагогического партнерства;
 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.);
 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности лицея;

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.

Для оценки эффективности деятельности лицея по направлениям внеурочной 
деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 
результаты учащихся по направлениям. Для представления результатов достижений 
используются также такие формы, как выставка достижений учащихся, 
самооценка,педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, наблюдения и др. 

Оценка деятельности педагогических работников 

При оценке деятельности педагога в ходе внутренней оценки качества образования 

учитывается: 

 качество знаний обучающихся

 уровень овладения учащимися УУД

 уровень развития творческих способностей учащихся

 качество проведения уроков и индивидуальная работа с учащимися

 качество проведения занятий внеурочной деятельности

 повышение квалификации и педагогического мастерства

 участие в методической работе

 участие в инновационной деятельности

 организация проектно-исследовательской деятельности

 уровень использования ИКТ в учебной и внеурочной деятельности

 обобщение и распространение передового педагогического опыта

 прохождение процедуры аттестации

Результаты профессиональной деятельности педагогических работников фиксируются в 

аналитических материалах администрации лицея, анализе работы лицея за учебный год, 

Отчете о самообследовании, отчета предметных кафедр, методических объединений, 

оценочных листах эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогического работника, оценочных листах результативности инновационной 

деятельности педагогического работника, аттестационном личном деле педагогического 

работника. 

Внутрення система оценки качества образования (ВСОКО) и 

внутриучрежденческий контроль (ВУК) 

Мероприятия внутриучрежденческого контроля (ВУК) являются неотъемлемой 

частью ВСОКО. 
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Под ВУК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных 

мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. 

Мероприятия ВУК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы лицея. 

Данные ВУК используются для установления обратной связи субъектов управления 

качеством образования в лицее. 

Данные ВУК выступают предметом различных мониторингов. 

 

Мониторинги в рамках ВСОКО 
Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и имеет 

заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 

Различают мониторинги: 

- обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС 

- мониторинг показателей отчета о самообследовании 

- мониторинги, которые проводятся в соответствии с программой развития лицея 

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

- достижения обучающимися предметных образовательных результатов 

- достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов 

- личностного развития обучающихся 

- выполнение условий реализации образовательных программ 

- показатели отчета о самообследовании. 

 

Общественное участие в оценке качества образования 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества и 

развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 

ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению в 

процесс оценки качества образования в лицее в качестве экспертов и наблюдателей. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных 

отношений через родительские собрания, доклад директора, Отчет о самообследовании, 

посредством публикаций, размещения информации на сайте лицея в сети Интернет с 

учетом выполнения ФЗ-152 «О персональных данных». 

Приложение 1 
 

Критерии оценки образовательных программ 
 

№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу 

человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу 

начального общего образования человек 

основного общего образования человек 

среднего общего образования человек 

1.3. Формы получения образования в ОО  

очная имеется/ не имеется. 
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 очно-заочная Количество человек 

заочная 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

сетевая форма имеется/ не имеется. 
Количество человек с применением дистанционных образовательных технологий 

с применением электронного обучения 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 
требованиям ФГОС 

соответствует/не 
соответствует 

2.2. Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся, 
осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах 

имеется/ не 
имеется.. 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) при формировании компонента ОО 

имеется/ не имеется. 

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по 
всем предметам, курсам учебного плана 

имеется/ не имеется. 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов по всем предметам, курсам требованиям 

ФГОС 

соответствует/не 

соответствует 

2.6. Наличие программ воспитательной направленности имеется/ не имеется 

2.7. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках 
ООП 

имеется/ не имеется 

2.8. Наличие рабочих программ и другой документации по 
направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

имеется/ не имеется 

2.9. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности 

да/нет 

2.10 Наличие плана работы с учащимися с низкой мотивацией к 
обучению 

имеется/ не имеется 

2.11. Наличие учебных планов для профильного обучения имеется/ не имеется 

2.12. Наличие плана работы с одаренными обучающимися имеется/ не имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС соответствует/не 
соответствует 

3.2. Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

имеется/ не имеется 

3.3. Соответствие  объема части  ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений,  требованиям 

ФГОС 

соответствует/не 

соответствует 

3.4. Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального 

запроса 

имеется/ не имеется 

3.5. Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 
составу предметных областей и наименованиям учебных 
предметов 

соответствует/не 
соответствует 

3.6. Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 
объему часов 

соответствует/не 
соответствует 

3.7. Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН соответствует/не 



89 
 

  соответствует 

3.8. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по 

всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям ФГОС 

имеется/ не имеется 

3.9. Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений 

имеется/ не имеется 

3.10 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для 
обучающихся: 

 

по очно-заочной, заочной форме количество 

единиц/не имеется с ОВЗ на основаниях инклюзии 

10-11 классов, реализующих индивидуальные проекты в 
рамках профориентации 

Профильных классов на уровне среднего общего 
образования 

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности имеется/не имеется 

3.12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 
деятельности 

соответствует/не 

соответствует 

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

соответствует/не 

соответствует 

3.14 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 
планируемым результатам ООП, в том числе программе 
формирования и развития УУД и программе воспитания 

соответствует/не 
соответствует 

3.15 Наличие рабочих  программ курсов  внеурочной 
деятельности для курсов внеурочной деятельности, 

внесенных в план внеурочной деятельности 

имеется/не имеется 

3.16 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности требованиям ФГОС 

соответствует/не 
соответствует 

3.17 Наличие программы формирования и развития УУД имеется/не имеется 

3.18 Соответствие программы формирования и развития УУД 
требованиям ФГОС 

соответствует/не 
соответствует 

3.19 Наличие программы воспитания имеется/не имеется 

3.20 Соответствие программы воспитания требованиям ФГОС соответствует/не 
соответствует 

Приложение 2 
 

Структура отчета о самообследовании 
 

название содержание 

Общая характеристика 

образовательной деятельности 

ОО 

 Полное наименование и контактная информация 

ОО в соответствии со сведениями в ее Уставе 

 Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с указанием всех 

видов реализуемых образовательных программ 

 Взаимодействие с организациями-партнерами, 

органами исполнительной власти 

 Инновационная деятельность 

Система управления ОО  Структура управления, включая органы 

коллегиального и государственно-общественного 
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 управления. 

Содержание подготовки 

обучающихся 
 Виды реализуемых ООП 

 Численность обучающихся, осваивающих ООП по 
уровням общего образования: 

- начального общего образования 

- основного общего образования 

- среднего общего образования 

 Количество индивидуальных учебных планов по 
разным категориям обучающихся 

 Направленности дополнительных 

общеразвивающих программ 

 Количество обучающихся в объединениях 

дополнительного образования по каждой 

направленности 

Качество подготовки 

обучающихся 
 Успеваемость (отсутствие или наличие 

неудовлетворительных оценок в процентах) и 

качество знаний (количество оценок «хорошо» и 
«отлично» в процентах, количество успевающих 

только на указанные оценки в процентах) 

 Количество учащихся, набравших мах количество 

баллов по предметам ОГЭ 

 Количество учащихся, набравших мin количество 
баллов по предметам ОГЭ 

 Количество учащихся, набравших мах количество 
баллов по предметам ЕГЭ 

 Количество учащихся, набравших мin количество 

баллов по предметам ЕГЭ 

 Количество призеров Всероссийской олимпиады 
школьников 

 Количество учащихся, преодолевших 

установленный минимальный порог по итогам 

краевых и всероссийских проверочных работ 

 Другие показатели качества подготовки 

обучающихся 

Особенности организации 
учебного процесса 

 Количество классов-комплектов 

 Режим образовательной деятельности 

 Продолжительность учебного года и каникул 

 Количество обучающихся, получающих 
образование 

- в очно-заочной форме 

- заочной форме 

 Соответствие режима учебной деятельности 
санитарно-гигиеническим требованиям 

Информация о 

востребованности 

выпускников 

 Поступление в вузы выпускников профильных 

классов в соответствии с профилем 

 Процент поступления в вузы, ссузы от общего 

количества выпускников 

 Процент выпускников, трудоустроенных без 

продолжения получения образования 

Кадровое обеспечение  Доля педагогических работников с высшим 



91 
 

образовательного процесса образованием 

 Категорийность педагогических работников 

 Группы педагогических   работников по стажу 
работы 

 Возрастной состав педагогических работников 

 Сведения о повышении квалификации 

педагогических работников 

 Обеспеченность учителями 

 Обеспеченность педагогическими работниками 
(педагогами-психологами, социальным педагогом, 

учителями-логопедами, педагогами 

дополнительного образования и пр.) 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

 Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню 

 Общее количество учебных и учебно- 

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе 

 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы в расчете на одного 

учащегося 

Библиотечно- 
информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 См. приложение   3 к Положению   и ВСОКО 
(разделы 1-2) 

Материально-техническая 
база ОО 

 См. приложение   3 к Положению   и ВСОКО 

(разделы 3-4) 

Функционирование ВСОКО  См. положение о ВСОКО 

Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей 

самообследованию 

 Аналитическая текстовая часть, содержащая 

качественную оценку показателей, включая их 

сравнение с показателями предыдущего 

года/нескольких лет 

 Констатация точек роста и управленческих 

решений , которые их обеспечили. Объяснение 

причин отрицательной динамики по отдельным 

показателям (при ее наличии). 

 Общий вывод о результатах самообследования 

Приложение 3 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

Группа условий Критерии оценки Единицы 
измерения 

Контроль состояний 

условий 

Фактически 

й показатель 

Планируемы 
й 

показатель 

Кадровые 

условия 

Численность/удельны 

й вес численности 

педагогических 

работников: 

- имеющих высшее 

образование, в общей 

Чел./%   
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 численности 

педагогических 

работников (всего по 

ОО и по уровням 
общего образования) 

   

 - имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля, 

направления 

подготовки), , в общей 

численности 

педагогических 

работников 

Чел./%   

 - которым    по 

результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория в  общей 

численности 

педагогических 

работников,  в  том 

числе: 

- первая 
- высшая 

Чел./%   

 - педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

- до 5 лет 
- свыше 30 лет 

Чел./%   

 - своевременно 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

осуществлению 

образовательной 

деятельности  в 

условиях  ФГОС,  в 

общей  численности 

педагогических 
работников 

Чел./%   

 - охваченных 

непрерывным 

профессиональным 

образованием: 

- семинары, 

стажерские практики 

и др. 

Чел./%   

 - участвующих в 
реализации 

Чел./%   
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 инновационных 
проектов 

   

 - являющихся 

победителями или 

призерами конкурса 
«Учитель округа» 

Чел./%   

 - являющихся 

победителями или 

призерами конкурса 
«Учитель года» 

Чел./%   

 - являющихся 

победителями или 

призерами 

муниципальных, 

региональных  и 

федеральных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Чел./%   

 - имеющих 
публикации  в 

профессиональных 

изданиях на 

муниципальном, 

региональном  и 

федеральном уровнях 

Чел./%   

 - имеющих 
публикации на сайтах 
профессиональных 
сообществ 

Чел./%   

 - ведущих личный 
сайт 

Чел./%   

 Численность/удельны 

й вес численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников: 

- прошедших   за 

последние три года 

повышение 

квалификации  по 

профилю 

профессиональной 

деятельности и (или) 

иной осуществляемой 

в ОО деятельности, в 

общей численности 

педагогических    и 

административно- 
хозяйственных 

Чел./%   
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 работников    

Психолого- 

педагогические 

условия 

Количество 

педагогов-психологов 
в штатном расписании 

Чел.   

 Количество 
социальных педагогов 

Чел.   

 Доля педагогических 

работников   с 

вменяемым 

функционалом 

тьютора в общей 

количестве 

педагогических 

работников 

Чел./%   

 Доля мероприятий, 

курируемых 

педагогом-психологом 

в программе 

воспитания 

Ед./%   

 Доля мероприятий, 

курируемых 

педагогом-психологом 

в  программе 

формирования и 

развития УУД 

Ед./%   

 Доля курсов 

внеурочной 

деятельности, 

разработанных  при 

участии (соавторстве) 

педагога-психолога, в 

общем объеме курсов 

внеурочной 

деятельности в плане 

внеурочной 

деятельности 

Ед./%   

 Наличие 

оборудованного 

помещения, 

приспособленного для 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Есть/нет   

 Наличие 

оборудованных 

образовательных 

пространств для 

психологической 

Есть/нет   
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 разгрузки    

Материально- 

технические 

условия 

Количество 

компьютеров в 

расчете на одного 
учащегося 

Ед.   

 Оснащенность 

учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС) 

Ед./%   

 Наличие  читального 

зала библиотечно- 

информационного 

центра, в том числе: 

- с обеспечением 

возможности работы 

на стационарных или 

переносных 

компьютерах; 

- с медиатекой; 
- оснащенного 

средствами 

сканирования и 

распознавания 

текстов; 

- с выходом в 

Интернет с 

компьютеров 

расположенных в 

помещении 

библиотеки; 

- с возможностью 

размножения 

печатных бумажных 
материалов 

Да/нет   

 Численность/удельны 

й вес численности 

учащихся,  которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом, в общей 

численности 
учащихся 

Чел./%   

 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность,  в 

расчете на одного 

учащегося 

Кв.м.   

 Общая площадь Кв.м.   
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 помещений, 

оборудованных для 

проведения 

лабораторных занятий 

и учебных 

исследований, в 

расчете на одного 

учащегося 

   

 Доля  уроков 

(лабораторных 

занятий, практикумов) 

в общем объеме 

учебного  плана, 

проведенных    с 

использованием 

материально- 

технической   базы 

организаций- 
партнеров 

Ед./%   

 Доля внеурочных 

мероприятий в общем 

объеме  плана 

внеурочной 

деятельности, 

проведенных   с 

использованием 

материально- 

технической  базы 

организаций- 

партнеров 

Ед./%   

Учебно- 

методическое и 

информационно 

е обеспечение 

Количество 

экземпляров учебной 

и  учебно- 

методической 

литературы в общем 

количестве единиц 

хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в 

расчете на одного 
учащегося 

Ед.   

 Количество 

экземпляров 

справочной 

литературы в общем 

количестве единиц 

хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в 

расчете на одного 
учащегося 

Ед.   
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 Количество 

экземпляров научно- 

популярной 

литературы в общем 

количестве  единиц 

хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в 

расчете на одного 

учащегося 

Ед.   

 Соответствие 

используемых 

учебников и учебных 

пособий 

федеральному 

перечню 

Соответствует/н 

е соответствует 

  

 Наличие 

общедоступного 

перечня 

информационных 

образовательных 

ресурсов Интернета 

Да/нет   

 Количество  единиц 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

используемых   при 

реализации рабочих 

программ    по 

предметам учебного 
плана 

Ед.   

 Количество единиц 

цифровых 

программных 

продуктов, 

используемых   при 

реализации  плана 

внеурочной 

деятельности 

Ед.   

 Количество единиц 

цифровых 

программных 

продуктов, 

используемых  для 

обеспечения 

проектной 

деятельности 
обучающихся 

Ед.   

 Соответствие 

содержания сайта 

требованиям ст. 29 

Соответствует/н 

е соответствует 
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 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

   

 

Приложение 4 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица измерения 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 4 и 5 по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Чел. /% 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике балл 

Численность/удельный вес численности: 
- выпускников 11-ых классов, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 11-ых классов, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 
выпускников 11-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 11-ых классов, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 11-ых классов, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-ых классов 

Чел. /% 

- учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся 

Чел./% 

- учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 

- муниципального уровня Чел./% 

- регионального уровня Чел./% 

- федерального уровня Чел./% 

- международного уровня Чел./% 

- учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся 

Чел./% 

- учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

Чел./% 

Приложение 5 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

Группа Показатели оценки метапредметных образовательных Форма и метод 
метапредметных  результатов  оценки 
образовательных     

результатов     

 Уровень Уровень Уровень среднего  

 начального общего основного общего общего  

 образования образования образования  
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Метапредметные Слово Процесс Индивид Письменный 

понятия и Число Явление Личность опрос 

термины Знак Общее Духовное  

 Признак Частное (волевое)  

 Определение Причина Душевное  

 Информация Следствие (психическое)  

 Цель Закономерность Сознание  

 Результат: Тенденция Самосознание  

 - реальный Объект Детерминация  

 - виртуальный Субъект Интеграция  

 - практический Анализ Дифференциация  

 - теоретический Синтез: Экстраполяция  

  - гипотетический Система  

  - вероятностный синергия  

Регулятивные Способность принимать и сохранять цели учебной педагогическое 

УУД  деятельности  наблюдение 
 Освоение Умение Способность и  

 способов решения самостоятельно готовность к  

 проблем планировать пути самостоятельному  

 творческого и достижения поиску методов  

 поискового целей, осознанно решения  

 характера выбирать практических  

  наиболее задач, применению  

  эффективные различных  

  способы решения методов познания,  

  учебных и в том числе для  

  познавательных решения  

  задач творческих и  

   поисковых задач  

 Умение Умение Умение  

 планировать, соотносить свои самостоятельно  

 контролировать и действия с определять цели  

 оценивать свои планируемыми деятельности и  

 учебные действия результатами, составлять планы  

  корректировать деятельности,  

  планы в связи с выбирать  

  изменяющейся успешные  

  ситуацией стратегии в  

   различных  

   ситуациях  

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной  

 деятельности и способность действовать даже в ситуации  

  неуспеха   

Познавательные Использование Умение создавать, применять и Комплексная 
УУД знаково- преобразовывать знаки и символы, контрольная 

 символических модели и схемы для решения учебных и работа на 
 средств, схем познавательных задач основе текста 
 решения учебных   

 и практических   

 задач   

 Активное Умение осознанно Владение  

 использование использовать языковыми  

 речевых средств и речевые средства средствами,  

 ИКТ  умение ясно,  

   логично и точно  

   излагать свою  
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   точку зрения, 

использовать 

адекватные 
языковые средства 

 

Работа с 

информацией: 

Использование 

различных 

способов поиска, 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным 

и и 

познавательными 
задачами 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

Использование 

ИКТ-технологий в 

учебной 

деятельности 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области ИКТ 

Умение 

использовать ИКТ 

в решении 

когнитивных, 

коммуникативных 

и 

организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережени 

я, правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 
безопасности 

Оценка 

результатов 

проекта 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров 

Комплексная 

контрольная 

работа на 

основе текста 
Первичное 
освоение 
логических 
операций и 

действий (анализ, 
синтез, 

классификация) 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, 

устанавливать причинно-слелственные 
связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных 

Владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 
совершаемых 

действий, границ 
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  задач своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 
достижения 

 

Коммуникативны 

е УУД 

Умение 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

целями 

коммуникации: 

- участие в диалоге 
- первичный опыт 
презентаций; 

- создание текстов 

художественного 

стиля; 

- использование в 

речи не менее трех 

изобразительно- 

выразительных 
средств языка 

Умение 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

целями 

коммуникации: 

- участие в 

дискуссии; 
- развитие опыта 
презентаций; 

- создание текстов 

художественного, 

публицистическог 

о и научно- 

популярного 

стилей; 

- использование в 

речи не менее 

семи 

изобразительно- 

выразительных 
средств 

Умение 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

целями 

коммуникации: 

- участие в 

дебатах; 

- устойчивые 

навыки 

презентаций; 

- владение всеми 
функциональными 

стилями; 
- владение всеми 

основными 

изобразительно- 

выразительными 

средствами языка 

Текущий 

диагностически 

й контроль по 

русскому языку 

Взаимодействие с 

партнером, 

адекватная оценка 

собственного 

поведения 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

педагогами 

Умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции 
участников 
деятельности 

Наблюдение за 

ходом работы 

обучающегося в 

группе 

Готовность и 

способность 

формулировать и 

отстаивать свое 

мнение 

Готовность и 

способность 

Учитывать 

мнения других в 

процессе 

групповой работы 

Готовность 

разрешать 

конфликты, 

стремление 

учитывать и 

координировать 
различные мнения 

и позиции 

Способность осуществлять взаимный контроль результатов 

совместной учебной деятельности, находить общее решение 

Наблюдение за 

ходом работы 

обучающегося в 
группе 
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Приложение 6 

Мониторинг личностного развития обучающихся 
 

Диагностируе Предмет Показатель Оценочная исполните Периодично 

мое 

личностное 

качество 

мониторинга 

по показателю 

сформированн 

ости 
процедура ль сть процедур 

мониторинг 

а 

Сформирован 

ность 

личностных 

УУД 

Готовность и 

способность к 

смыслообразов 

анию и 

морально- 

этической 

ориентации 

Количество 

учащихся, 

демонстрирую 

щих готовность 

и способность к 

смыслообразов 

анию и 

морально- 

этической 
ориентации 

 

Педагогиче 

ское 

наблюдение 

Классный 

руководит 

ель, 

учителя- 

предметни 

ки, 

педагоги- 

психологи 

В течение 

учебного 

года 

Предоставле 

ние карты 

наблюдений 

(май) 

Формированн 

ость активной 

гражданской 

позиции, 

российская 

идентичность 

Наличие 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно- 

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстрирую 

щих наличие 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно- 

политической 
терминологией 

Педагогиче 

ское 

наблюдение 

, 

статистичес 

кий учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

Классный 

руководит 

ель, 

учителя- 

предметни 

ки, 

педагоги- 

психологи 

В течение 

учебного 

года 

Предоставле 

ние карты 

наблюдений 

(май) 

Освоение 

понятия 

российской 

идентичности. 

Принятие 

культурно- 

исторических 

практик России 

Количество 

учащихся, 

освоивших 

понятие 

российской 

идентичности и 

демонстрирую 

щих принятие 

культурно- 

исторических 

практик 

России 

педагогичес 

кое 

наблюдение 

, 

статистичес 

кий учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

Классный 

руководит 

ель, 

учителя- 

предметни 

ки, 

педагоги- 

психологи 

Социально- 

культурный 

опыт учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающ 

ие социально- 

культурный 

опыт учащихся 

Статистиче 

ский учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

Классный 

руководит 

ель, 

учителя- 

предметни 

ки, 

педагоги- 

психологи 

Готовность к 

продолжению 

образования 

Понимание 

учащимися 

собственных 

Количество 

учащихся и 

родителей 

Статистиче 

ский учет/ 

карта 

Классный 

руководит 

ель, 

Первый раз 

на этапе 

предпрофил 
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на 

профильном 

уровне, к 

выбору 

профиля 

обучения 

профессиональ 

ных 

склонностей и 

способностей 

(законных 
представителей 

), 
своевременно 

ознакомленных 

с заключением 

педагога- 

психолога о 

профессиональ 

ных 

склонностях и 

способностях 

учащихся 

интересов педагоги- 
психологи 

ьной 

подготовки 

и (по 

окончании 8 

класса). 

Второй раз - 

по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образования 

( в 9 классе) 

Опыт 

выполнения 

учащимися 

проектов, 

соответствующ 

их 

рекомендованн 

ому профилю 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованны 

е проекты, 

тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованн 

ому профилю 
обучения 

Педагогиче 

ское 

наблюдение 

, 

статистичес 

кий учет 

Классный 

руководит 

ель, 

учителя- 

предметни 

ки 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующи 

х норм 

морали, 

национальных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстрирую 

щих освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы морали, 

национальная 

и этническая 

идентичность, 
семья, брак 

Педагогиче 

ское 

наблюдение 

, 
карта 

наблюдени 

й 

Классный 

руководит 

ель, 

учителя- 

предметни 

ки, 

педагоги- 

психологи 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Предоставле 

ние карты 

наблюдений 

(май) 

Опыт 

выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствуе 

т о 

патриотически 

х чувствах 

учащегося, его 

интересе к 
культуре и 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованны 

е проекты, 

тематика 

которых 

свидетельствуе 

т о 

патриотически 

х чувствах 
учащегося, его 

Педагогиче 

ское 

наблюдение 

, 
статистичес 
кий учет 

Классный 

руководит 

ель, 

учителя- 

предметни 

ки 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

 истории своего 

народа 
интересе к 

культуре и 

истории 
своего народа 
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Сформирован 

ность 

культуры 

здорового 

образа жизни 

в среде 

образования и 

социальных 

практиках 

Демонстрация 

культуры 

здорового 

образа жизни в 

среде 

образования и 

социальных 

практиках 

Стабильность 

посещения 

занятий 

физической 

культуры. 

Посещения 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Мое 

здоровье», 

«Экологическо 

е общение», 

«Экологическа 
я 
безопасность» 

Статистиче 

ский учет. 

Отзыв 

классного 

руководите 

ля 

Классный 

руководит 

ель, 

учитель 

физическо 

й 

культуры, 

учителя 

биологии 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Сформирован 

ность 

ценностного 

отношения к 

труду 

Демонстрация 

уважения к 

труду как 

способу 

самореализаци 

и 

Уровень 

активности 

участия в 

трудовых 

практиках, 

общественно- 

полезных 

мероприятиях 

Отзыв 

классного 

руководите 

ля 

Классный 

руководит 

ель 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Сформирован 

ность основ 

экологической 

культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту 

Освоение 

понятий 

экологического 

содержания. 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающ 

ие социально- 

культурный 

опыт 

учащегося 

Педагогиче 

ское 

наблюдение 

Учитель 

биологии, 

географии 

, 
классный 

руководит 

ель 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности;
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы (ценностное отношение к приоритетным ценностям 

Человек. Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.

 Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в 

целях аккредитации образовательного учреждения) возможнотолько в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 
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Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений приводятся в отдельном пособии
1
 в соответствии с Программой воспитания и 

социализации школьников «Человек. Природа. Общество». 

Достижения личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования в целом и образовательного учреждения в частности. 

 
 

Содержательный раздел основной образовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

 

I.2. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП СОО Лицея. 

Требования включают: 

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

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности 

 

I.2.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО программы развития УУД 

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 
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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. 

 

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, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

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

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

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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I.2.2. 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 

программы 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

– формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

– формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

– универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 
- учебную задачу; 
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные действия. 
2. Регулятивные действия. 
3. Познавательные универсальные действия. 
4. Коммуникативные действия. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
- умение выделять нравственный аспект поведения. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 
- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия: 

- общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

 

Логические универсальные действия, включающие: 
- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез -составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия 

и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

 

I.2.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

 

2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 



10

9 
 

заданиям в целом; 

– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход 
к решению и выбор необходимой стратегии; 

– модульными,т.е.предусматривающими возможность, сохраняя общую 
структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы   таким   образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Принципиальное 

отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия 

с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. Открытость 

образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 
 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 



11

0 
 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 
постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 
касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

 

К таким проектам относятся: 
а)   участие   в   волонтерских   акциях   и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

г) 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. 

 

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит 
следующий диагностический инструментарий: 

Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. 

Кулешова Методика для изучения правосознания. Л.А.Ясюкова Опросник «Социально- 

психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. Даймондом, в адаптации Т. В. 

Снегиревой Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова Методы 
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экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся Методика «Изучение 
социализированности личности учащегося» М.И. Рожков Методика «Оценка 

индивидуального проектной деятельности» 

Методика «Оценка групповой работы» 

Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных 

метапредметных умений в области решения проблем» 

Диагностические тесты «Уровень сформированностиметапредметных умений в 

области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла». 

Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
o средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

o инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путм моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

o средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

o средства развития личности за счетт формирования навыков культуры 
общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 
учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов), при выполнении индивидуального 

проекта. 

Среди технологий, методов и примов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 
o ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 
умения по поиску оптимального решения); 

o ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа е решения); 

o ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить сво адекватное решение; 

o ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по е решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 
следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные 

 учебныедействия: 

 научить позиции партнера; 
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 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 волевые игры; 

 групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решений 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

 

Примерами такого рода заданий могут служить: 
o подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. 

п.) для младших школьников; 
o подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки 
выполнения задания, проекта, дневников выполнения исследований; 

o ведение протоколов выполнения учебного задания; 
o выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

средней школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. Можно подобрать 

задания следующего типа: 

 «Преднамеренные ошибки». 

 Поиск информации в предложенных источниках. 

 Взаимоконтроль. 

 Диспут. 

 «Ищу ошибку». 

 Контрольный опрос на определенную проблему. 
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Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать 

еѐ самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 
коллективным обсуждением. 

 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 «Преднамеренные ошибки». 

 Поиск информации в предложенных источниках. 

 Взаимоконтроль. 

 Диспут. 

 «Ищу ошибку». 
 Контрольный опрос на определенную проблему. 

 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать 

еѐ самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 

коллективным обсуждением. 

 

Задание № 2. 

Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, мотивация 

учения, развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и 

самоконтроля. Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей взаимопроверкой. 

Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на 

нахождение объѐма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. В 

правильной треугольной призме через сторону нижнего основания и противолежащую 

ей вершину верхнего основания проведено сечение, составляющие с основанием угол в 

60°. Найти объѐм призмы, если сторона основания равна a. 

На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объѐм цилиндра, вписанного 

(описанного) в данную призму. [3, 5] 

Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на уроке не 

удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти необходимые данные в 

домашней работе и применить их для решения задачи. 

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул для 

решения задач стереометрии (банк ГИА-11). 

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои 

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, 
так и со сверстниками. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 Составь задание партнеру 

 Отзыв на работу товарища 

 Групповая работа по составлению 

кроссвордов «Подготовь рассказ на 

тему…» «Объясни …» 

Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения». Цель: формирование 

коммуникативных действий, направленных на структурирование информации по данной 

теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной 

деятельности. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с 

последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади поверхности» 

можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя понятия и 

определения составляющих элементов (образующая, радиус, высота, сечение и так далее). 

Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая составила кроссворд 

 использованием большего количества терминов). 

Задание № 2: «Составь задание партнеру» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение 

сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 
Форма выполнения задания: работа в парах. 
Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, их 

поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме и 

предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и 

вырабатываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение 

формул. Такую работу хорошо проводить в классах базового уровня подготовки. 

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора 

и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 «Найти отличия», 

 «Поиск лишнего», 

 «Лабиринты», 

 «Цепочки», 

 Составления схем-опор, 

 Работа с разными видами таблиц, 
 Составления и распознавание диаграмм. 

 

Задание № 1: «Диаграммы» 

Цель:формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 
Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие данные в себя 

включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы к диаграмме, 

выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др. (рис. 1). 

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 

календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, 



11

5 
 

по вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для 
наглядности точки соединены линиями. 

 

Задание № 2: «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять 

математические операции. 

Возраст: 15-16 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа 

Описание задания: 
Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся. 

Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по очереди. 

Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на отдельном столе. 

Ученик находит полученную букву, на обратной стороне которой написан еѐ порядковый 

номер в фразе. Фраза записывается на доске. Учитель называет оценку каждому 

вышедшему к доске. 
 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира. 

Можно предложить задания типа: 

o участие в проектах; 

o подведение итогов урока; 

o творческие задания, имеющие практическое применение; 

o самооценка событий. 
 

Задание № 1:«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) 
Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». 

Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для школьной 

конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах) 

Описание задания: 

 понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во 

вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить 

на 4 % дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов 

подорожали акции компании в понедельник? 

 

Задание № 2:«Решение текстовых задач». 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, 

полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить в единые 

единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить различные 

способы решения данной задачи. 

Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: 

индивидуальная. 

Описание задания: 
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Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал 

с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со 

скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути – со 

скоростью 90 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с первым 

автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что она 

больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/. 

 

I.2.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

- Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

- Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

референтными группами одноклассников, учителями; 

- 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. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений 

оконечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 
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- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 

непредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата– продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе 

разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской 
/проектной работы 

Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать 

проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами. 

Коммуникативные УУД: 
- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы  - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 
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 исследования. 
- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование 
исследовательских 

(проектных)работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебногоисследования 

(проектнойработы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск          информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное и 

второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 
- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 
- умение распределять роли в ходе выполнения 
группового проекта, координировать свои 
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 действия с действиями одноклассников входе 

решения         единой         проблемы; умение 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, 
представление(защита) продукта 

проектных работ, результатов 

учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

При организации проектной деятельности в Лицее ориентируются на типологию 
проектных работ по следующим критериям: 
- по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, 

исследовательский, прикладной, игровой, инновационный); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний, 
относящийся к области деятельности и др.); 

- по направлению исследования (экологический, исторический, лингвистический, 
социальный, технический, инженерный, искусствоведческий, краеведческий, бизнес-, 

медиа-проекты и др.) 

 

Учебные монопроекты 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по наиболее сложным разделам 

(темам). Подобный проект требует тщательной структуризации с четким обозначением 
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не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется 

логика работы на каждом этапе выполнения проекта и форма представления 

результата. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий 
Рефлексивны 

й 
Итоговый 

Цель - обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определение Развитие навыков Отслеживание Определение 

основных самостоятельной усвоения целостного 

задачи учебной понятий, понимания 

планирование деятельности. способов изучаемого 

их решения.  действий, предметного 
Создание«кар  законов и т.п. содержания. 

ты»предмета.    

Место в В начале В рамках После В конце 

учебно- учебного года творческих изучения учебного года. 

воспитатель  лабораторий важной темы  

ном  походу изучения   

процессе  материала.   

Назначение Задает Определенная Сформированн Подводятся 
 индивидуальн часть материала ые понятия, итоги года 
 ую выносится на способы поданному 
 траекторию самостоятельную действий, предмету. 
 продвижения работу. открытые Выявление и 
 учащихся.  законы устранение 
   переносятся в пробелов в 
   новую, учебном 
   нестандартную материале. 
   ситуацию.  

Деятельност Выбирают Ставят перед Осмысление Осуществляют 

ь учащихся подход к собой задачу, учебного проектную 
изучению планируют, материала, деятельность в 

 предметного осуществляют, проба полном объеме 
 материала с проводят использования как 
 учетом контроль и оценку его в новой для исследовательск 
 индивидуальн на всех этапах себя ситуации, ую. 
 ых выполнения рефлексия.  

 склонностей и проекта.   

 интересов.    

Результат Проект как Проект как отчет Проект как Проект как 
 план изучения обизученномсамо результат результат 
 предметного стоятельносодерж усвоения усвоения 
 материала. ании.Навыкисамо важного (предметного) 
 Фиксируется стоятельнойучебн (предметного) содержания в 
 в тетради и ойдеятельности. материала. целом. 
 корректируетс  Навыки  

 я по мере  исследовательс  

 исполнения.  кой и  

 Навыки  творческой  

 целеполагания  деятельности.  

 и    

 планирования.    
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Межпредметные (метапредметные) проекты 

Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. 

Выполняются, как правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, решающие ту или иную сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют 

квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские 

задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

 

Типология форм проектов: 

–по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой, 

групповой, коллективный, муниципальный, городской и др. 

–по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 
проекта; 

–по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности и т.д. 

 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно- 

исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно- 

исследовательских работ осуществляется посредством выявления соответствия работ 

единой системе требований к их содержанию, оформлению и защите в установленные 

лицеем сроки (в зависимости от типа разделения учебного года, подготовки к итоговой 

защите на различных уровнях и т. п.). 

При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие 

требования к его реализации: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающихся; 
- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: 

информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и 

используемых методов, 

- учащимся, впервые выполняющим проект, необходимо осуществлять 

самоконтроль и отчитываться перед руководителем проекта; 

- необходимо наличие простой и обоснованной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности 

должны быть презентованы, получить оценку и признание в форме общественной 

конкурсной защиты. 
 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Формы   организации   учебно-исследовательской   деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Просто о сложном», урок - рассказ о видных деятелях науки и 
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искусства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок мозгового 
штурма; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская деятельность обучающихся; 

- образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др.; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД. 

I.2.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
1) Гуманитарное направление 

– Человек и общество (обществознание, экономика, психология, 

– социология, география, политология и другие), 
– филология, языкознание, лингвистика, литература, 

– история, краеведение, 

– культурология, искусство и МХК. 

2) Научно-технологическое направление 

– нанотехнологии, 

– биотехнологии, 
– информационные технологии, 

– когнитивные технологии, 

– социогуманитарные технологии. 

3) Инженерное направление 

– космические технологии, 

– транспортные технологии, 
– производство и передача электроэнергии, 

– персональные системы безопасности, 

– разработка и применение новых материалов, 
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– современные технологии сельского хозяйства, 

– нейротехнологии, 

– телекоммуникация и средства связи, 

– робототехника, приборостроение. 

4) Естественнонаучное направление 

– Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

 

I.2.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Планируемые личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 
исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится 
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- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться ксуждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 
- определять область своих познавательных интересов; 
- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям входе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

- использовать догадку, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приёмы, как переборлогических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;- осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно- 

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

 

I.2.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают 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 имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

– 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; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 
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– 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. 

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. 

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. 

 

I.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

 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; 
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 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 плану: 

 тема и краткое описание сути проекта; 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди; 

 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов; 

 ход реализации проекта; 

 риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 
ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). В функцию 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. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

o оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 
замысла проекта; 

o для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 
обязательно входят педагоги и представители администрации школы, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 
которых выполняются проектные работы; 

o оценивание производится на основе критериальной модели; 
o для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который 
хранится в учебной части, презентация итоговых оценок осуществляется 
лично обучающимся и их родителям (законным представителям) через АИС 

«Сетевой регион. Образование»; 
o результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся 
через АИС «Сетевой регион. Образование». 

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 возможно привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний. В лицее реализуется сотрудничество с Алтайским 

государственным университетом, Алтайским государственным педагогическим 

университетом, Алтайским государственным техническим университетом. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при 

сотрудничестве с вузами, колледжами г. Барнаула. Также возможно дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

o естественно-научные исследования; 
o исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

o экономические исследования; социальные исследования; 

o 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 

естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 
 

I.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

I.3.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(базовый уровень) 

 
Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова - М.: ООО «Русское слово», 2019. - (Инновационная школа) 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 70 часов. (35 учебных часов в 10 классе и 34 учебных часов в 

11 классе — 1 ч в неделю). 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

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

образования 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 
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 диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ 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; 
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 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). 

Содержание учебного предмета. 10 класс 

Слово о русском языке 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 

как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
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Орфография 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, 

шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн 

существительных и аббревиатур. Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные 

и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание н и нн 

в суффиксах имѐн      прилагательных.      Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

 

Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имѐн  числительных. Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности 
употребления собирательных числительных. Местоимение. Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений. 

 

Глагол. 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность 

глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 
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Причастие. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н 

и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие. 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

 

Служебные части речи Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание 

союзов. 

Частицы. 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание 

частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. Повторение и обобщение пройденного. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

(10 класс) 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

1. Слово о русском языке 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпика 2 

4. Морфемика и словообразование 2 

5. Морфология и орфография 22 

 Повторение и обобщение пройденного 3 

 Итого 35 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

11 класс 

Содержание учебного предмета. 11 класс 
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Содержание учебного предмета 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 
Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 
пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное 
тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 
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ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выра-

зительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

  

№  Раздел  Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Кол- 

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 10 

класса 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

2 СИП «Грамота.ру – русский язык для 

всех» 

www.gramota.ru 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2 Синтаксис и 

пунктуация 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность) 

25 ФГИС «Моя школа» 

Электронные словари онлайн 

www.slovari.ru 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3 Культура речи 8 февраля - День российской науки 

21 февраля - Международный день 

родного языка  

2 Сайт «Культура письменной речи» 

www.gramma.ru 

4 Стилистика  Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

5 Повторение и 

систематизация 

изученного 

24 мая - День славянской 

письменности и культур.  

 

2 ФГИС «Моя школа» 

Сайт «Культура письменной речи» 

www.gramma.ru 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итог   34  

I.3.2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» 

(базовый уровень) 
          Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 210 часов (105 учебных часов в 10 классе и 105 учебных часов 

в 11 классе — 3 часа в неделю) 

http://www.gramota.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://www.slovari.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://www.gramma.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
http://www.gramma.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы и их проблемы;в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

– использовать дляраскрытия тезисов своеговысказывания 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 в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность, художественного мира произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности элементов художественного 

мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развитияих 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 определѐнных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных 

частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определѐнного 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 нѐм подразумевается (например,ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.);анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм 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; 
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– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. Таким 
образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

– основные особенности становления реализма в русской литературе в 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 проявились черты романтизма; 

– ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, ихроль 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 трѐх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для романов 

Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

- 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, изображѐнных Толстым; 

– основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к 

разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнѐвый сад», систему образов пьесы, 
специфику жанра комедии «Вишнѐвый сад», особенности конфликта; 

– основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требований к докладу, реферату, 
сочинению на литературную или литературоведческую тему; 
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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; 

– основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героевпьес Г. 

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

– основные направления русской литературной критики второй половины X I X века; 
– имена и работы наиболее известных художников- иллюстраторов 

– произведений русских писателей второй половины XIX века; 
– наиболееинтересные, 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 

поведения; 

– 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, повести, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, составлять 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 приѐмы 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; 

– формулироватьисторико-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 изображѐнного мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, 

деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

– определять конфликт в драматическом произведении; 
– 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 пьесА. Н. Островского; 

– определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

– определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом 

произведении; 

– сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, близкие 
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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 еѐ воплощения в 

тексте; 

– формулировать собственную точку зрения на изображѐнное писателем явление 

действительности, аргументируя своѐ согласие или несогласие с авторской позицией, формулировать 

и аргументированно защищать свою точку зрения по определѐнной 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; 
– 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—60х 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 искусства; 

– в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и еѐ 

сценические или кинематографические интерпретации; 

– писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературно-критической статьи; 
– составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

– самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 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 аргумента всобственных 

устных и письменных высказываниях на литературную тему. 
 

Содержание. 10 класс 

Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века (1 час) 
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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 1840м годам и ко второй 

половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870х 

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 (3 часа) 

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 чѐрное». Судьба личности в контексте мас- штабных исторических событий в романе 

«Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писа- теля. 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». Мастерство писателя, соединившего психологизм и 

социальную проблематику, жѐсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека 

Теория литературы: реализм каклитературное направление. 

 

Иван Сергеевич Тургенев (10 часов) 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в еѐ 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 сю- жета 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-поли- тической позиции Тургенева, его стремление 
снять противоречия и кран мости непримиримых общественных течений 1860—1870х годов. Разрыв с 

«Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современнойТургеневу 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 роди-тельского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны 
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натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых 

единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение 

к герою. 

«Отцы и дети» и русской критикею. 
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъѐм 1870х 

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 ее выражения в эпическом произведении, трагическоев искусстве. 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (2 часа) 

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, наделѐнных 

инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвѐртом 

сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. Теория 

литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание.Иван 

Александрович Гончаров (10 часов) 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.поиск золотой середины 

между беспочвенной мечтательностью и расчѐтливым прагматизмом. 
Цикл очерков «Фрегат «Паллада»». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русскойцивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художе-ственного 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 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 произве- дения, сюжет и композиция, характер в 

литературе. Антитеза. Инте- рьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, 

литера- турно-критическая интерпретация произведения. 

 

Александр Николаевич Островский (7 часов) 

Жизнь   и   творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтѐмся», 
«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического 
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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, еѐ социальные и 

религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского кон ца 1860—1870х 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 еѐ выражения. 

Фѐдор Иванович Тютчев (2 часа) 

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 художественноесвоеобразие поэзии Тютчева. 

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 и забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», 

«Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ 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, еѐ 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 (12часов) 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, э способность выразить 

одухотворѐнную 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 тѐмной...», «Внимая ужасам войны...», 

«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелѐный 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 о художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 

речи. 
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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 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 - г eроя 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 завершѐнности-незавершѐнности. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о 

счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа об131 

другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова, финальной мастью поэмы, вера 

поэта в пробуждение народных сил, нескорое, по неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герои, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 

сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 
Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа) 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 
радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...», «Целый мир от красоты...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сон» ночью южной...», «Ещѐ майская 
ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Пчѐлы», «Вечер». 

Стихи Фета и назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 
«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. Место Фета 

в русской ионии 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 (3 часа) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к искусству. 
Нравственная твѐрдость 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 укоренѐнной в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К.Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение 
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историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор 

Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моѐ 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 (4 часа) 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова- 

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических 

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как особы раскрытия авторского замысла. Обличение 

тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от 

христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлевы». История создания романа-хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

«Сказки»    Салтыкова-Щедрина.    «Пропала     совесть»,     «Рождественская     сказка», 
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», Аристова ночь». Проблемно- 

тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно- философское 

содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлѐта русской словесности в XIX веке: 

созидательная роль обличительной литературы, 1пирающейся на прочные нравственные основы 

национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная 
сказка. Антиутопия (первичное представление). 

Фѐдор Михайлович Достоевский (8 часов) 
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 богоборчеекий 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   еѐ   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 еѐ нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифо-нических, романов- 

трагедий. 
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Теория литературы: социальнопсихологический 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 половиныXIX века (2 часа) Расстановка общественных 

сил в 1860е 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 произведениякак 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». 

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 (18 часов) 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние 

годы Л. H. 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 трѐх 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 цивилизациОбщественная 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 художественноеполотно 

глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображѐнные в неразрывном 

единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людейв художественном мире 

произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и 

общенародного единства, которое ярче всех реализуется в контрастных образах Наполеона 

Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафосромана. 

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.. H. Толстого. 
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«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на 

окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 

художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешѐнности 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 с 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, характер в литературе. 

Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в 

литературе, «диалектика души». 
Николай Семѐнович Лесков (3 часа) 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову. 

Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликтс 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 народнойсудьбы. 
Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

одарѐнность, 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 влитературе. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX - начала XX века (2 часа) Творчествоавторов 

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 (8 часов) 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 

недоверии к отвлеченной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, эстетическим 

совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 
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Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приѐмов 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-x годов. Символическое значениеобраза 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. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его душного 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 еѐ неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 
Комедия «Вишнѐвый 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 (1 час) 

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 с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 

Разделы Количество часов 

Становление реализма в русской литературе XIX века 1 

Становление реализма как направления в европейской литературе 3 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 10 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. 2 

И. А. Гончаров 10 

А. Островский 7 

Ф. И. Тютчев 2 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор). 1 

Н.А. Некрасов 12 
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А. А. Фет 2 

А.К. Толстой 3 

М.Е. Салтыков-Щедрин 4 

Ф. М. Достоевский 8 

Русская литературная критика второй половины XIX века. 2 

Л. Н. Толстой 18 

Н.С. Лесков 3 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX – XX века (обзор). 2 

А. П. Чехов 8 

Заключение 1 

Итого 105 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 11класс 
 
1.Содержание учебного предмета 
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. 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. 

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 
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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 ШМЕЛЕВ 

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. 

                             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. 

РУССКИИ 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, 3.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, 

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 
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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 

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. 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 произве-

дении. 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 современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика произведения. 
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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 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. Приём 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. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных 
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объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. 

«Литература факта», очерк и 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 XX 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 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. 

Жизнь и творчество Н. А. Островского. Роман «Как закалялась сталь». 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 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. Тема любви, творчества и 

вечности 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. 
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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, 

бессонницы, 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 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». 
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                            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 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.      А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого».  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 Теркин». 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 мотива 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. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 
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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. 

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. Тема 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 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». 
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Сюжет 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 с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  Раздел   Кол- во 

часов 

 

1 Изучение языка 

художественной 

литературы 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

1 https://myschool.edu.ru 

 

2 Мировая литература 

рубежа XIX -  XX 

веков 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

1 https://myschool.edu.ru 

 

3 Русская литература 

начала XX века. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, оценивать 

поведение человека в различных жизненных 

ситуациях картину жизни  на уровне не только 

эмоционального  восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

21 https://myschool.edu.ru 

 

4 Особенности поэзии 

начала XX века 

Развитие эстетического сознания через 

творческую деятельность  эстетического 

характера 

25 https://myschool.edu.ru 

 

5 Литературный 

процесс 1920-х годов 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, оценивать 

поведение человека в различных жизненных 

ситуациях 

6 https://myschool.edu.ru 

 

6 Литература 1930-х 

годов 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, оценивать 

поведение человека в различных жизненных 

ситуациях 

30 https://myschool.edu.ru 

 

7 Литература периода 

Великой 

Отечественной войны 

Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

1 https://myschool.edu.ru 

 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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8 Полвека русской 

поэзии 

Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов  мира, 

творческой деятельности  эстетического 

характера 

6 https://myschool.edu.ru 

 

9 Из мировой 

литературы 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

2 https://myschool.edu.ru 

 

10 Русская проза 1950-

2000-х годов  

Использование  воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

9 https://myschool.edu.ru 

 

Итог   102  

                      
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) 
(базовый уровень) 
Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края от 

20.04.2019 №230210211124 «Об изучении второго 

иностранного языка, родного языка и родной литературы» 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский 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 

10 кл.– 1ч. (35 ч.) 11 кл. – 1 ч (34 ч.) 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области «Русский родной язык» 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. 

Личностными результатами освоения программы по русскому родному 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 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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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; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

егонению, 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 наследиянародов 

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 русскому 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. 
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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; 

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: 
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- 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; 
- 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 
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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. 

№3. 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: 

- 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. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского родного 

языка должны отражать: 

- сформированность понятий о нормах русского родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 
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- 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. 

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, 
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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; 

- 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). 
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Содержание учебного предмета 

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. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 

№ Раздел Кол-во 
часов 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 14 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4 Резерв учебного времени 1 

Итого 35 

11 класс -34ч. 
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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 с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 

 
№ Раздел Кол-во часов 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 14 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

Итого 34 

 

I.3.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) (базовый уровень) 

В.Г.Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 

2018 

Место учебного предмета в учебном плане Изучение курса рассчитано на 210 часов 

(105учебных часов в 10 классе и 105 учебных часов в 11 классе — 3 ч в неделю) 
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Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как 

с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, и 

спользующими данный язык как средство общения. 

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 аргументировать личную точку зрения; 
Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики 

Обращаться за разъяснение, уточняя интересующуюся 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 аудентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аудентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики характеризующихся четким норматинвым 

произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

используя основные виды чтения (ознакомительное изучающее поисковое/ 

промотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров в главную 

информацию от второстепенной выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
Писать личное письмо заполнять анкету письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждений, приводя аргументы и 
примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Власть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и потреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

Распознавать и употреблять в речи наиболее распространяемые фразовые глаголы; 

Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

Распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly.to begin with. however. As for me. Finally. At last. Etc). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного   и письменного общения  основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

Употреблять в  речи различные  коммуникативные  типы  предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 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 и нереального характера; 

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: whant to do, learn to speak; 

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 времён: 

Present Simple, Present Continuous Past Simple, Past 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 

прошлого; 

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

Употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 
Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходных 

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

little) и наречия, выражающие время; 

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой - 

либо информации; 

Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/ прочитанный текст; 

Обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста. 
Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/ вопросом. 

Чтение 

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

Письмо 

Письмо краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допускается ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 11 (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 3); 
Употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

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

лействий в прошлом; 

Употреблять в речи конструкции as …; not so… as; either … or; neither … nor; 

Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплика-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

Распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

Понимать образы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

Понимать особенности образа жизни, быта культуры стран изучаемого языка 

(всемирго известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

Понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1 Учебная ситуация « Прочные узы» :Личные качества Прочные узы 
,Прочные узы, Маленькие женщины, Внешность, Подростковая мода в Британии, 

Профессии, Расовая дискриминация в Британии, Вторичная переработка отходов, 

Проверь себя, контроль изученного материала, 

Модуль 2 Учебная ситуация «Как правильно тратить деньги»: Молодые 

покупатели в Британии, Свободное времяпровождение, увлечения, Как правильно 

тратить деньги, Дети железной дороги, Как правильно тратить деньги, Короткое 

сообщение в письменной форме, Спорт в Великобритании, Слава, Характер, 

внешность, спорт, Экология. Чистый воздух, Проверь себя, контроль изученного 

материала 

Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа»: Разные школы мира, Школьная 

жизнь, твоя школа, Выбор профессии, Школа и работа, Душечка 

Официальные анкеты, Система образования в США, Типы школ в России, 

Гражданство, Экология. Спасение редких животных, Проверь себя, 

контроль изученного материала. 
Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» Проблемы окружающей среды, 

Решение экологических проблем, Затерянный мир, Нужно ли запретить автомобили в 

центре города?, Экологические проблемы мегаполисов, Спасти Большой коралловый 

риф, Планета в опасности, Наука. Фотосинтез, химия, биология, Спасти тропические 

леса, Проверь себя, Контроль изученного материала. 

Модуль 5 Учебная ситуация «Каникулы, отпуск» Прекрасный Непал, Виды 

отдыха, Любимый транспорт для путешествий, Путешествия: проблемы и вопросы, 80 

дней вокруг света, Прекрасный день для карнавала, Незабываемые моменты 
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путешествий, Совершите путешествие по Темзе, Погода, Мусор в море, Проверь себя, 

Контроль изученного материала. 

Модуль 6 Учебная ситуация «Еда и здоровье» Радуга вкусов. Полезные продукты, 

Подростковая диета и здоровье, Еда и здоровье, 

Оливер Твист, «Попробуй это» статья в журнале, Обеденные зоны Лондона, 

Неизвестные традиции Шотландии, Здоровая еда, Здоровые зубы, профилактика 

здоровья, Современное фермерство, Проверь себя, Контроль изученного материала. 

Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» Увлечения современных подростков, 

Виды представлений, различные театры, Кино в нашей жизни 

Призрак оперы, Театральное и цирковое представление, Рекомендации посетить кино, 

театр, прочитать книгу, Музей Мадам Тюссо, Искусства. Балет, 

Роль музыки в жизни, Экология. Как производится бумага, Проверь себя, Контроль 

изученного материала. 

Модуль 8 Учебная ситуация «Современные технологии» Без каких гаджетов не 

могут жить подростки, В магазине электроники, Современные технологии, 

Современные технологии, Машина времени, Мобильные телефоны в школе, 

Мобильные телефоны: за и против, Известные изобретения британцев, Известные 

изобретения британцев, Наука. Виды термометров, Альтернативная энергия, Проверь 

себя, Контроль изученного материала. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее  совершенствование диалогической речи при  более нормативном 

содержании  и более разнообразном языковом  оформлении  :умение вести 

комбинированные  диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога- побуждении к действию, диалога-обмена 

мнениями. Объем диалога  -6-7 репликсо  стороны   каждого 

учащегося.Продолжительность диалога 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию 
Объём монологического высказывания — от 12—14 фраз Продолжительность 

монолога — 2—2,5 минуты . 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста ( сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, 

реклама и т.д) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием   основного содержания   текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
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аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание с пониманием основного содержания , с полным 

пониманием содержания , с выборочным пониманием нужной / запрашиваемой 

информацией. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические. художественные, 
прагматические, публицистические. 

Типы текстов: статья, интервью рассказ , отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, меню, проспект и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 
одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приемов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки , писать CV/ резюме (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес и т.д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, формулируя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка . Объём личного письма — около 

100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных 

устойчивых сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 14000 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и   употребление в   речи   устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений : повествовательные( утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке ; предложения 

с начальным It и с начальным There + to be Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с whoever, whatever, however, whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 
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(Don’tworry) формах. 

— Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

— КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. 

— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 
at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномна 

клонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций 

— Косвенная речь . Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли . 
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. , 

Личные ,   притяжательные, указательные, неопределенные,(   в том   чиссле их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/ a few, little/ a little. 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом; by, with.Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at least, in the end, 

however и т.д. 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка ( реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 
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устноречевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельных приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотексте; извлекать информацию из различных источников на иностранном языке, 

в том числе из Интернета, и обобщить её; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно- исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ справочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

чае— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

— долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участникамипроектной 
деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 10 класс 

№ Разделы, темы Количество 
часов 

1 Модуль 1 Учебная ситуация « Прочные узы» 13 

2 Модуль 2 Учебная ситуация «Как правильно тратить деньги» 13 

3 Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа» 13 

4 Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» 13 

5 Модуль 5 Учебная ситуация «Каникулы, отпуск» 13 

6 Модуль 6 Учебная ситуация «Еда и здоровье» 13 

7 Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» 13 

8 Модуль 8 Учебная ситуация «Современные технологии» 14 

итого  105 

 

11 класс 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 
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компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как 

с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, и 

спользующими данный язык как средство общения. 

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 аргументировать личную точку зрения; 

Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики 

Обращаться за разъяснение, уточняя интересующуюся 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 аудентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аудентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики характеризующихся четким норматинвым 

произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров используя 

основные виды чтения (ознакомительное изучающее поисковое/ промотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров в главную 
информацию от второстепенной выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
Писать личное письмо заполнять анкету письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждений, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Власть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и потреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

Распознавать и употреблять в речи наиболее распространяемые фразовые глаголы; 
Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 

Распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly.to begin with. however. As for me. Finally. At last. Etc). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного   и письменного общения  основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

Употреблять в  речи различные  коммуникативные  типы  предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 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 и нереального характера; 

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: whant to do, learn to speak; 

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 времён: 

Present Simple, Present Continuous Past Simple, Past 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 

прошлого; 

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

Употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 
Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные местоимения; 
Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходных 

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

little) и наречия, выражающие время; 

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой - 

либо информации; 

Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/ прочитанный текст; 

Обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/ вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Письмо краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допускается ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 11 (causative form) 

Как эквивалент страдательного залога; 
Употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who … It’s time you did 
smth; 

Употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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Употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

Употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

Употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

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

лействий в прошлом; 

Употреблять в речи конструкции as …; not so… as; either … or; neither … nor; 

Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплика-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

Распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

Понимать образы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

Понимать особенности образа жизни, быта культуры стран изучаемого языка 

(всемирго известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

Понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
Понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1 Учебная ситуация   « Прочные узы» :Личные качества Прочные узы 
,Прочные узы, Маленькие женщины, Внешность, Подростковая мода в Британии, 

Профессии, Расовая дискриминация в Британии, Вторичная переработка отходов, 
Проверь себя, контроль изученного материала, 

Модуль 2 Учебная ситуация «Как правильно тратить деньги»: Молодые 

покупатели в Британии, Свободное времяпровождение, увлечения, Как правильно 

тратить деньги, Дети железной дороги, Как правильно тратить деньги, Короткое 

сообщение в письменной форме, Спорт в Великобритании, Слава, Характер, 

внешность, спорт, Экология. Чистый воздух, Проверь себя, контроль изученного 

материала 

Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа»: Разные школы мира, Школьная 

жизнь, твоя школа, Выбор профессии, Школа и работа, Душечка 

Официальные анкеты, Система образования в США, Типы школ в России, 

Гражданство, Экология. Спасение редких животных, Проверь себя, 

контроль изученного материала. 
Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» Проблемы окружающей среды, 

Решение экологических проблем, Затерянный мир, Нужно ли запретить автомобили в 

центре города?, Экологические проблемы мегаполисов, Спасти Большой коралловый 

риф, Планета в опасности, Наука. Фотосинтез, химия, биология, Спасти тропические 

леса, Проверь себя, Контроль изученного материала. 

Модуль 5 Учебная ситуация «Каникулы, отпуск» Прекрасный Непал, Виды 

отдыха, Любимый транспорт для путешествий, Путешествия: проблемы и вопросы, 80 

дней вокруг света, Прекрасный день для карнавала, Незабываемые моменты 

путешествий, Совершите путешествие по Темзе, Погода, Мусор в море, Проверь себя, 
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Контроль изученного материала. 

Модуль 6 Учебная ситуация «Еда и здоровье» Радуга вкусов. Полезные продукты, 

Подростковая диета и здоровье, Еда и здоровье, 

Оливер Твист, «Попробуй это» статья в журнале, Обеденные зоны Лондона, 

Неизвестные традиции Шотландии, Здоровая еда, Здоровые зубы, профилактика 

здоровья, Современное фермерство, Проверь себя, Контроль изученного материала. 

Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» Увлечения современных подростков, 

Виды представлений, различные театры, Кино в нашей жизни 

Призрак оперы, Театральное и цирковое представление, Рекомендации посетить кино, 

театр, прочитать книгу, Музей Мадам Тюссо, Искусства. Балет, 

Роль музыки в жизни, Экология. Как производится бумага, Проверь себя, Контроль 

изученного материала. 

Модуль 8 Учебная ситуация «Современные технологии» Без каких гаджетов не 

могут жить подростки, В магазине электроники, Современные технологии, 

Современные технологии, Машина времени, Мобильные телефоны в школе, 

Мобильные телефоны: за и против, Известные изобретения британцев, Известные 

изобретения британцев, Наука. Виды термометров, Альтернативная энергия, Проверь 

себя, Контроль изученного материала. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более нормативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении :умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога- побуждении к действию, диалога-обмена 

мнениями. Объем диалога -6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 
использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию 

Объём монологического высказывания — от 12—14 фраз Продолжительность 

монолога — 2—2,5 минуты . 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста ( сообщение, рассказ, диалог- 

интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама и т.д) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием   основного содержания   текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
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информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание с пониманием основного содержания , с полным 

пониманием содержания , с выборочным пониманием нужной / запрашиваемой 

информацией. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические. художественные, 

прагматические, публицистические. 

Типы текстов: статья, интервью рассказ , отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приемов смысловой переработки текста (например, 
выборочного перевода). 

 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— заполнять формуляры, бланки , писать CV/ резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, формулируя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка . Объём личного письма — около 

100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных 

устойчивых сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 14000 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений : повествовательные( утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные ( в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке ; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why,which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с whoever, whatever, however, whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 
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(Don’tworry) формах. 

— Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

— КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. 

— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон 

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

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций 

— Косвенная речь . Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
— Определённый, неопределённый и нулевой артикли . 
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения. , 
Личные , притяжательные, указательные, неопределенные,( в том чиссле их производные), 
относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/ a few, little/ a little. 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом; by, with.Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречия: firstly, finally, at least, in the end, however и т.д. 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка ( реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 
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Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельных приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотексте; извлекать информацию из различных источников на иностранном языке, в 

том числе из Интернета, и обобщить её; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно- исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ справочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с  прослушанным/прочитанным  текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

чае— работать  с  разными источниками   на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

11 класс 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 Модуль 1 Учебная ситуация « Прочные узы» 13 
 Модуль 2 Учебная ситуация «Как правильно тратить деньги» 13 

3 Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа» 13 

4 Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» 13 

5 Модуль 5 Учебная ситуация «Каникулы, отпуск» 13 

6 Модуль 6 Учебная ситуация «Еда и здоровье» 13 

7 Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» 13 

8 Модуль 8 Учебная ситуация «Современные технологии» 14 

итого  105 
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I.3.4. Иностранный язык (английский) (углубленный уровень) 

О.В Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н.Макеева, Н.А.Спичко. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой. 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением англ. языка. Москва, «Просвещение», 2019 г. 

Место предмета в учебном плане Изучение курса рассчитано на 420 часов (210 

учебных часов в 10 классе и 210 учебных часов в 11 классе — 6 ч. в неделю) 

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; 

• аргументировано 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 
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Выпускник на углублённом уровне научится: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом; 

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

 
Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• определять замысел автора. 

 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

• делать выписки из иноязычного текста; 
• выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

• 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. 
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Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 
понимание. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 
допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 
verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 

 

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 • чётко и естественно произносить 

слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 
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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; 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). 
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Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также наречие 
nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

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

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 
• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…/Barely 
did I hear what he was saying…); 

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

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс 

Раздел 1. Изобразительное искусство (50 ч.) 

Вводный урок. Человек – творец прекрасного. (1) Человек – творец прекрасного. 

Художники и скульпторы и их творения.(1) Известные художники.(1) Известные 

художники и скульпторы. Творчество Эдгара Дега. (1) Известные художники и 

скульпторы. Эдгар Дега. «Танцовщицы» (1). Известные художники. Зинаида Серебрякова. 

(2) Человек – творец прекрасного. Основы создания живописных произведений.(1) 

Классическое и современное искусство (2). Наиболее популярные жанры живописи (2). 

Различные техники создания произведений изобразительного искусства (1). Различные 

техники создания скульптур (1). Различные направления живописи. (3) Стили и 

направления в изобразительном искусстве. Пейзаж. (1) Стили и направления в 

изобразительном искусстве. Портрет. (1) Стили и направления в изобразительном 

искусстве. Кубизм. Сюрреализм. (2) Стили и направления в изобразительном искусстве. 

Абстракционизм. Постимпрессионизм. (2) Стили и направления в изобразительном 

искусстве. Маринистика. (2) Айвазовский (1). Стили и направления в изобразительном 

искусстве. Возрождение. (2) Стили и направления в изобразительном искусстве. 

Иконопись. (1) Стили и направления в изобразительном искусстве. Импрессионизм. (2) 

Стили и направления в монументальном искусстве. (1) Ван Гог. Подсолнухи. (1) 

Шедевры Лондонской национальной галереи (2) Достоинства произведений живописи (2). 

Фотография – вид искусства.(2) Мона Лиза (1) Влияние искусства на человека (1). Защита 

проектов (2). Тест №1 (2) Домашнее чтение I(1) Домашнее чтение II(1) Дополнительный 

урок (3) 

 

Раздел 2 Основные мировые религии (50 ч.) 

Вводный урок. Во что мы верим. (1) Четыре главных религии мира (2) Суеверия людей 

(1). Свадебные приметы и предрассудки. (2) Приметы в Британии. (2) Приметы в России. 

(2) Веришь ли ты в приметы? (1) Верования людей Древней Греции.(3) Римская 

мифология. (1) Греческая и римская мифологи. (1) Мифы древних народов севера (1). 

Скандинавская мифология. (3). Главные мировые религии.(1) Христианство.(2) Ислам.(2) 

Иудаизм.(2) Буддизм.(2) Религиозные символы, праздники, обряды (1). Самые известные 

библейские истории (2) Библейские истории. (2) Удивительные места и тайны, связанные 

с ними. (2) Места паломничества. (1) Связь философии и религии. Конфуцианство (2). 

Атеистические воззрения людей (2). Защита проектов(2) Тест 2 (2) Домашнее чтение III 

(1) Домашнее чтение IV(1) Дополнительный урок (3) 

Раздел 3 Экологические проблемы современности (55 ч.) 
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Вводный урок. Человек и природа.(1)Человек как часть природы. Парниковый эффект. 

(2)Человек как часть природы. Глобальное потепление. (2). Взаимоотношения человека и 

природы. Лесные пожары. (2) Правила пожарной безопасности вне зданий. (2) Влияние 

загрязнения окружающей среды на животных. (2) Экологический баланс и тропические 

леса. (2) Безобиден ли Макдоналдс? (2) Международные организации по защите 

окружающей среды.(3) Природные катаклизмы. Извержения вулканов.(2) Природные 

катаклизмы. Землетрясения.(2) Природные катаклизмы. Цунами.(2) Разрушение 

естественных мест обитания животных.(3). Защита «бронхов» Земли.(2) Русские 

художники о природе. (2). Приятная погода и природные катаклизмы. (2). Результаты 

воздействия человека на окружающую среду. (2). Необходимость решить экологические 

проблемы. (1). Загадки природы.(2). Возможные пути решения экологических 

проблем.(2). Сохранение природы. (2). Известные люди о природе. (2). Влияние природы 

на человека. (2). Защита проектов.(2). Тест 3.(2) Домашнее чтение V.(1) Домашнее чтение 

VI.(1) Дополнительный урок (3) 

 
 

Раздел 4 Мироощущения личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья (55 ч.) 

Вводный урок. Человек творец своего   счастья (1). Человек в поисках счастья (1). Что 

такое счастье? (1). Оптимисты и пессимисты (2). Предопределенность нашего будущего. 

(2). От чего зависит счастье? (1). Семья и счастье. (2). Материнское счастье.(1) Счастье в 

понимании путешественников.(3) Создание счастья своими руками.(1). Счастливые 

моменты жизни.(3) Представления подростков о счастье.(2). Представления о счастье 

подростков пятьдесят лет назад.(2). Карьера и счастье (2). Комфорт и счастье. (2). Успех и 

счастье. (2). Любимое дело и счастье. (2). Достаток и счастье (2). Дружба и любовь в 

жизни человека. (2). Оптимистические и пессимистические взгляды на жизнь. (2) 

Философия счастья у разных людей. (2) Человек рожден для счастья. (2) Подготовка 

проектов. (2) Защита проектов (2). Тест 4(2). Домашнее чтение VII (1) Домашнее чтение 

VIII (1) Повторение (2) Финальный тест.(2) Дополнительный урок.(3) 

 

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. 

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 
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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 УМЕНИЯ ОПЕРИРОВАТЬ ИМИ 

 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из них 200—250 

новых      лексических      единиц      для      продуктивного      усвоения. Основные 

словообразовательные средства: 

-словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I (easygoing, heart-breaking, well-meaning); 

-словосложение по модели N/Adv + Part II (horse- drawn, well-paid); 

- словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, four-legged)', 
-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 
- toape, dog — todog, duck — toduck); 

- 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). 

 

Грамматическая сторона речи 
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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. 

 

I. Морфология ' 

1. Имя существительное — особенности употребления нарицательных имён 

существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.) 
б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, series, 

species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа air/airs (air-воздух; airs — манерность), 
custom/customs (custom —обычай, customs таможня) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts); 

-особенности употребления собирательных имён существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, theclergy, 

thepolice, themilitary) 

б) 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); 

— изменение значения прилагательных в зависимости от 

препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (theconcerned 

(=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 forдля введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (tohook/buy/cooketc. Sth 

for sb; togive/lend/offeretc. sthtosb); возможность некоторых глаголов функционировать в 

качестве переходных и непереходных (Eugeneopenedthedoor. The door opened. She is 

cooking fish. The fish is cooking.); 

- cтруктуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 
б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 
в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

5. Междометия 
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- междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! Оi! Wow! Etc.). 

II Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении 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. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

11 класс 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 Раздел 1 Изобразительное искусство. 50 часов 

2 Раздел 2 Основные мировые религии, верования, предрассудки. 50 часов 

3 Раздел 3 Экологические проблемы современности. 55 часов 

4 Раздел 4 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими 
людьми. Понятие счастья. 

55 часов 

Итого  210 часов 

11 класс 

В результате изучения иностранного языка на углубленном уровне в XI классе 

ученик должен: 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета: 

- новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

- религии стран изучаемого языка, лингвострановедческую и страноведческую 

информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

 

Ученик должен уметь: 

1. Говорение 
- вести диалог официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства, 
соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных / 
прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по 

ситуациям тем общения, предусмотренных данной программой; 
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- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

2. Аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать важность / новизну информации, передавать свое отношение к ней. 

3. Чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое /поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

4. Письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, 
писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 
 

1. Музыка в жизни человека(SoundsofMusic) 

 

Вводный урок.Звуки музыки(1ч).Звуки музыки. Какую музыку ты любишь.?(1ч)Что такое 

музыкальный вкус?(1ч)Музыкальные термины.(1ч)Музыкальные термины.(1ч)Известные 

музыканты. Мстислав Ростропович.(1ч).Известные композиторы. Генри Пёрселл.(1ч) 

Русские композиторы. Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков.(1ч) Русские композиторы. 

Прокофьев, Шнитке, Шостакович.(1ч).Русские композиторы.   Прокофьев,  Шнитке, 

Шостакович.(1ч)Великие  композиторы.   Вольфганг  Амадей  Моцарт.(3ч)Шуточные 

песни.(2ч)Шотландский   национальный  инструмент – волынка.(2ч)Различные виды 

смеха.(2ч).Первые   специально   созданные    человеком музыкальные 

произведения(1ч)Средневековая      музыка.(2ч)Музыка    эпохи 

Возрождения.(2ч)Классические и       романтические   музыкальные 

произведения.(3ч)Музыкальный плюрализм двадцатого века.(1ч).Известные исполнители. 

Музыкальные инструменты.(1ч)Известные композиторы и их произведения. Защита 

проекта.(1ч)Обобщающий урок по пройденному материалу. Домашнее чтение 1(1ч) 

Контроль  изученного     материала     по  теме.(1ч) 

Раздел 2 

 

2. Проблемы современного города , городская архитектура..Проблемы современного 

города, городская архитектура.(1ч) .Стили архитектуры.(1ч)Современная архитектура в 

России.(1ч)Архитектура города. Проблемы больших городов.(1ч).Преимущества и 

недостатки жизни в большом городе.(1ч).Мегаполис XX и XXI веков.(1ч)Известные 

архитекторы и их творения.(3ч)Органическая» архитектура Ллойда Райта.(2ч)Известные 

архитекторы и их творения.(1ч)Виды городских построек(2ч).Выдающиеся архитекторы 

России и Европы и их великие творения.(4ч) Микеланжело.(3ч) Стиль рококо(1ч),Стиль 

барокко.(1ч).Стиль классицизм(1ч) 

Стиль модерн(1ч)Архитектурные достопримечательности Москвы. Кузнецкий 
мост.(1ч)Архитектурные достопримечательности. Пизанская башня.(1ч)Защита проектов 

по теме Проблемы современного города, городская архитектура.(1ч). Известные 
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архитекторы и их творения. Защита проекта.(1ч)Обобщающий урок по пройденному 

материалу. Домашнее чтение 2.(1ч)Контроль изученного материала по теме.(1ч) 

Раздел 3 

 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты ЗемляВводный урок.Рукотворные и 

нерукотворные чудеса планеты Земля.(1ч)Семь чудес света.(5ч)Два чуда природы. 

Ниагарский водопад.(4ч)Семь новых чудес света.(1ч)Собор Василия 

Блаженного.(3ч)Пирамиды Гизы.(2ч)Висячие сады Семирамиды.(2ч) Александрийский 

маяк.(2ч)Статуя Зевса(2ч)Колосс Родосский.(2ч)Мавзолей Галикарнаса.(2ч)Храм 

Артемиды(2ч)Язык, как одно из наиболее загадочных явлений на свете.(2ч)Обобщающий 

урок по пройденному материалу. Домашнее чтение 3.(1ч)Контроль изученного материала 

по теме.(1ч) 

Раздел 4 
 

4. Личность человека в её лучших проявлениях..Вводный урок Личность человека в её 

лучших проявлениях.(1ч)Эволюционные ступени развития человека.(1ч) Творческий 

потенциал человека.(2ч)Человек – изобретатель(2ч)Человек с большим сердцем. Мать 

Тереза.(1ч) 

Человек – величайшее чудо природы.(2ч)Крейсер «Варяг»(2ч)Оскар Уайльд.. Счастливый 

принц.(3ч)Человек - создатель литературных, живописных и музыкальных 

произведений.(2ч)Человек – хранитель информации(1ч)Человек – организатор 

созидательной деятельности.(2ч) Передача знаний от поколения к поколению.(2ч)Великие 

достижения человека в материальном мире(2ч)Духовная жизнь людей.(2ч) 

Любовь, сострадание, преданность.(1ч)Самопожертвование как важная составляющая 

человеческой личности(1ч)Героические поступки людей.(1ч)Врожденные и 

благоприобретенные качества человеческой натуры.(1ч)Вдохновение, воображение и 

иные качества людей.(1ч) 

Защита проекта. Домашнее чтение № 4.(1ч)Контроль изученного материала по теме 

(1ч)Резервный урок(8ч) 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды речевой деятельности. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

- выборочное понимание значимой/ интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 
 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений 

 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 
основную мысль текста; 
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- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии 

с поставленным вопросом/проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать своё отношение к ней; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; - 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, 

вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоциональнооценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно- 

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие   сформированных   на   предыдущих   этапах 

умений: 

- выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 
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прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

- писать личные и деловые письма; 

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

- описывать события/факты/явления; 

- сообщать/запрашивать информацию; 

- выражать собственное мнение/суждение; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 
- фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

- составлять тезисы, развёрнутый план выступления; 
-обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

1. Объём лексического материала к окончанию XI класса должен составлять более 2800 
единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

образованиесложныхприлагательныхпомоделям: модельAdj + Part I (easy-going, ^mart- 

looking), модельN + Part I (heart-breaking, progress-making), модельAdv + Part I (fast- 

developing, wellmeaning), модельN + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), модельAdv + 

Part II (well-paid, wellfed), 

модельAdj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), модельNum + N + -ed (three-headed, 

fourlegged)', 

префиксальноеобразованиелексическихединиц; семантикапрефиксов(anti -, dis -, mis -, 

out -, over -, pre -, un -, under-)-,словообразовательныегнёзда(confide, confident, 

confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: 
- использование порядковых и количественных числительных 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 переводчика (agitator- 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный). 
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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) происхождение, воспитание; 

alight —1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) 

чистый, свежий; delicious —1) вкусный 2) восхитительный). 

7. Лексика, управляемаяпредлогамиприфункционировании(in annoyance, to one’s 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

8.Устойчивыесловосочетания, фразеологизмы(to cry for the moon, to have a fever, to come 

to the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

9. Синонимическиеряды(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, представляющаятрудностиприеёиспользовании(take — bring — fetch, 

amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v)— contempt 

( n ),teacher-tutor). 

11. Фразовыеглаголы{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). 

 

I. 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; особенности порядка слов в английском предложении, 

связанные с его фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные {relative clauses), придаточные обстоятельственные 

(adverbial clauses). 

5. Различие 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 предложении; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying) 

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.). 

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.Местообстоятельственныхпридаточныхвпредложениииихтипы(time clause, conditional 

clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause of 

manner). 11.Способыобразованияпридаточныхцели; различиявупотребленииin order that, 

soи so thatиso as toвпридаточныхцели(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). 
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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 (incase-clauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 
выражении будущности. 

14. Отсутствие слова wheп в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

 

II Пунктуация 

3. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 
4. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении 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. 

7. Основные правила употребления двоеточия: 

-при перечислении; 
-в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, о 

чём говорится в первом. 

8. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых 
предложениях. 

 

Социокультурная компетенция 

Расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого 

общения с учётом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы 

профессиональной деятельности выпускников; углубление знаний о своей стране и 

странах изучаемого языка, их системе ценностей, менталитете, образе жизни, 

исторических и современных реалиях, этнокультурных стереотипах, искусстве, 

архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации, процессов 

глобализации во всех сферах жизни, в том числе и образовании; усиление роли 

иностранных языков в условиях расширяющегося межкультурного взаимодействия и 

сотрудничества; развитие межкультурных умений нахождения общего значения 

происходящего, умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия 

российской культуры и культуры стран/страны изучаемого языка; дальнейшее 

совершенствование навыков вербального и невербального поведения с учётом языковых 

и культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов коммуникативной 

ситуации. 

Компенсаторная компетенция 

Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств в 

процессе чтения: 

- использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, 

риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

-прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 
- семантизировать значения неизученных языковых средств на основе 
лингвистической и контекстуальной догадки, сходства с родным языком. 

В процессе устного общения: 
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- использовать переспрос для уточнения понимания, использовать 

перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 
пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: - 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств; 

-соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 
- анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; - группировка и систематизация языковых средств по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); 

- заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала; 

- интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 
-умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, 
справочниками, поисковыми системами Интернета. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

11 класс 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1 Раздел1 .Музыка в жизни человека 49часов 

2 Раздел 2 Проблемы современного   города, городская 
архитектура. 

49часов 

3 Раздел 3 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты 
Земля. 

49часов 

4 Раздел 4 Личность человека в ее лучших проявлениях. 49часов 

5 Резервные уроки. 8часов 

Итого  204 

 

I.3.5. Рабочая программа учебного предмета «История» 

(базовый уровень) 

 
М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. Поурочные рекомендации, включая вариант рабочей 

программы 10 класс. Москва «Просвещение», 2020 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина Рабочая программа и тематическое 

планирование курса « История России» 6-10 классы Москва « Просвещение» 2020 

Место учебного предмета в учебном плане. Продолжительность изучения 

учебного предмета в 10 классе «История» (базовый уровень) составляет 70 часов в год из 

70 (2 час в неделю), 28 часов отводится на изучение «Всеобщей истории» и 42 часа 

«Истории России». 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 

-целостное представление об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального ( информационного) 

общества; 
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- исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 
протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 
исторических процессов; 

- знания о социально – политическом устройстве крупнейших государств и регионов   в 
XX 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 XX в.; 

-представление о достижениях в культуре европейских стран и США в XX 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 приемы 

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 т.ч. СМИ, раскрывая ее 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 XX в.; 

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам ( колониализм, 

всеобщее избирательное право и т.п. ) всеобщей истории XX в., аргументация своей 

позиции. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории России на данном 

этапе обучения являются: 

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности 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; 
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 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; 

 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 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 в; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

2. Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе 

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. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в.- предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно- технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие , особенности модернизации. 

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. Эволюция 

социал- демократии в сторону социал – реформизма. Появление леворадикального крыла 

в социал-демократии. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть « 

нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Локальные конфликты как предвестники « Великой 

войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Наступление российских 

войск в Галиции. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. 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. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- 

психологические последствия войны. 

Глава II. 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 леворадикального крыла в социал-демократиии 

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 1917г. Революция в Германии 1918 
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– 1919 гг. Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи. 

Революция в Турции 1918 – 1923 г. и кемализм. 

Тема 5. Версальско – Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Новая крата 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Нации как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг. Оформление Версальско – 

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 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 Раппало 1922г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум, торжество 

консерватизма и охранительная реакция на « красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии: фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929 – 1933 гг. и его масштабы. Социально- 

политические последствия мирового экономического кризиса. 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. Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание 

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». Особенности экономического кризиса 1929 

– 1933 г. в Великобритании. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой 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). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. « Ночь длинных ножей». « хрустальная 

ночь». Нюрнбергские 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. 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 
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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 нацисткой Германией. 

Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение 

Испанской республики. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой 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 Чехославакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехославацкого 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 XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Реформы и революции в 

Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 1911 – 1912 гг. Национальная 

революция 1925 -1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы 

Чае 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. 

Глава III. 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 контрнаступления 

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. Перл – Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго – Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943г. Военные действия в 

Северной Африке . Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 

германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. 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 1943г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 
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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. Завершающий период 

Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944г. 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. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе –феврале 1945г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4-11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле-мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении 

Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944г. Атомные боибардировки 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 нацисткой 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. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного 

договора с Японией. Образование ООН, Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Токийский процесс над главными военными преступниками. 

Глава IV. 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. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 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 напряженности. 

Ослабление международной напряженности 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 трех 

средах. Достижение Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с 

США. Начало разрядки международной напряженности в начале   1970-х гг. Соглашение 

об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о 
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противоракетной обороне (ПРО). « Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинский акт 

1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х – начале 1980-х гг.Перестройка и гласность в 

СССР. !Новое политическое мышление» М.С. Горбачева. Возобновление советско- 

американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и средней дальности 

1987г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. « Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950- 

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

основное. Европейское экономическое сообщество(ЕЭС). Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 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 

гг. и 1980-1982гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис 

растущего вширь и требовавшего все 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. Переход к демократическим форма 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 результате   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 вмешательтсвом государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неоконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. 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-бедности. 

Тема 21.Политичекая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX- начале XXI вв. 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 основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское 
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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 XX- начале XXI вв. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-егг. Новые левые. Движение за гражданские права. Май 

1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтеры. 

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, «Пражская весна» в Чехославакии в 1968г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX- 

XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско- 

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и ее итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958-1962 гг. Реализация коммунистической утопии и 

ее 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. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». 

Модернизация и роль традиций в Индии. 

Глава IV. Современный мир. 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 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 четвертой промышленно- технологической революции: 

новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX- начале XXI вв. 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 партнерство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и транформация 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. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 10 класс 
№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

1 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 3 

2 Глава II. Межвоенный период (1918-1939). 9 

3 Глава III. Вторая мировая война. 3 

4 Глава IV. Соревнование социальных систем. 11 

5 Резерв 2 

 

Содержание тем курса История России 10 класс (базовый уровень) 
Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (42 ч) 

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

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 
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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 «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 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.   Гражданская 

война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные     события     Гражданской     войны.     Военная     интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил:  их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. 

В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

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 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема 
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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 г. 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 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри   ВКП 

(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация 
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 
системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС.   Национальные и региональные особенности коллективизации.   Голод 

в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация 
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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. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 
профессии и научно- 

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 
награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 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. 
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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. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой   Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов 

на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ―   всех 

народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой- 

весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономки на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 

— 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

над врагом. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантам 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, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 ― сентябрь 1945 гг.). 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. Битва за Берлин. 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. 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. 
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Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 
преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. 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 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы     и     приоритеты     восстановления.     Демилитаризация     экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно- 

командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского   антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина».   Сохранение 

на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства   военного 

времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги  ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 

со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х 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». 
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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 молодежи 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. 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 
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индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов 

и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 

и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярны 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. Дефициты 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. Аванардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын.     Религиозные     искания.     Национальные     движения.     Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений  в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

Наш край в 1964―1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

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. 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 
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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 и создание 

Коммунистической партии РСФСР. 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. 

Горбачева 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 обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» ― 
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум 

о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 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, 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―2012 гг. 

Становление новой России (1992―1999 гг.) 
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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. 

Арельский 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. Последющее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 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-незащищенных 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 
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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 бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- 

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина 

и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б. Н. Ельцина. 
Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность.   Политические   партии 

и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий   центра и   регионов.   Террористическая   угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское   общество.  Стратегия развития   страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии.   Экономический  подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX ― начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная  и   профессиональная  структура.  Занятость  и трудовая  миграция. 

Миграционная   политика.  Основные принципы и  направления государственной 

социальной    политики.   Реформы  здравоохранения. Пенсионные   реформы. 

Реформирование   образования  и науки   и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней   продолжительности   жизни 

и тенденции   депопуляции.   Государственные       программы   демографического 

возрождения    России. Разработка    семейной    политики    и    меры    по    поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных 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 вв. 

Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры 

о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
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Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. Наш край в 2000―2012 гг 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 11 класс 
№ Разделы, темы Кол- во часов 

1 Россия в годы великих потрясений 5 

2 Советский Союз в 1920-1930-е гг. 10 

3 Великая Отечественная война 6 

4 СССР в 1945-1991 гг. 16 

5 Российская Федерация 5 
 Итого 42 

 

I.3.6. Федеральная рабочая программа учебного предмета 
«Обществознание» (базовый уровень) 

(УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова,А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной) 

Место учебного предмета в учебном плане. Продолжительность изучения учебного 

предмета «Обществознание» (базовый уровень) составляет 70 часов (2 час в неделю) в 10 

классе и 70 часов в 11 классе. Всего 140 часов. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания программы по 

обществознанию являются: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 
интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
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Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей 

среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 
институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ответственность. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 
 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 
социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 
 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 
 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 
 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. 
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Природа человека. Природное и социально – духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 

Человеческая деятельность и ее мотивы. Структура  деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии 

истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 
 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 исследовать   практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

 

3. Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный 

прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право 

и его роль в правовой системе России. 
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Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его регулирования. 

Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях 
человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская 

культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как 

ведущий принцип гражданско – правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно – правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребенка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и 

способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступление 

и его признаки. Вина и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы ее деятельности. Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 
процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

 

Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 
 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

 называть источники права; 
 различать   нормативно-правовые акты по   их   юридической силе в системе 

источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 
иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 
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 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 
 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 
значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 
 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 
поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 
 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

 

4. Мир культуры и духовное развитие личности. 
Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии 

в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы ее распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 
 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 



224 
 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 
 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 
 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 10 класс 
№ Разделы Количество часов 

1. Человек в обществе. 21 

2. Общество как мир культуры 17 

3. Правовое регулирование общественных отношений 32 

 

11 класс 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

121.4.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

121.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 

Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

121.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

121.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США 

во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

121.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной 

рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 
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Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Европейский союз. 

121.4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), 

Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 

1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 

государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

121.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

121.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-х 

гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

121.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская 

весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

121.4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге 

Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

121.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. 

Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 

1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

121.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные 

этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, 

войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 

(1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного 

блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к многополюсному 

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

121.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 

художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

121.4.1.7. Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

121.4.1.8. Обобщение. 

121.4.2. История России. 1945–2022 гг.  

Введение. 

121.4.2.1. СССР в 1945–1991 гг.  

121.4.2.1.1. СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

121.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение 

культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 
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массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение 

и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. 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. Распад колониальных систем 

и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

121.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 

и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 



228 
 

121.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 

их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического 

кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

121.4.2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг.  

121.4.2.1.6. Обобщение. 

121.4.2.2. Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

121.4.2.2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 
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ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее 

– СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица 

и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

121.4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина 

и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение 

(2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы 

(2020 г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и 

открытие нового образа России миру. 
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Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические 

движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским 

границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция 

по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их 

роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

121.4.2.2.3. Наш край в 1992–2022 гг.  

121.4.2.3. Итоговое обобщение.  

121.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования. 

121.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  
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2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и 

значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения 

(в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
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возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

121.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

121.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

121.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  

121.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 

и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

121.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 
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мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство 

и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

121.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

121.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

121.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования  обеспечивают: 

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

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

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

культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, 

в том числе, используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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



234 
 

родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

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

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

121.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что достижения предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших 

времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

121.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

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

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

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

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

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 
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«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

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

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

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

I.3.7. Рабочая программа учебного предмета «География» 

(базовый уровень) 
(УМК А. П. Кузнецов, Э. В. Ким) 

Место учебного предмета в учебном плане. Продолжительность изучения 

учебного предмета «География» (базовый уровень) составляет 35 часов (1 час в неделю) 

в 10 классе и 34 часов в 11 классе. Всего 69 часов 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Обучение учебному предмету география в 10 классе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих образовательных результатов: 

1.1. Личностные: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями идеалами российского гражданского 

общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультуром 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего 
и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

8) 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; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику мира, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно- 

охранной деятельности. 
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1.2. Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками решения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 
 

1.3. Предметные: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением 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 процессов и явлений; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 
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Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные 

виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. 
Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы: 

1) оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов; 
2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 
3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов); 

 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными 

формами правления и государственного устройства. 

 

Тема 3. География населения (5 ч) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 
процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы: 

1) сравнительный анализ демографической политики западноевропейских и 

восточноазиатских стран; 
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2) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 

3) анализ половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 
Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, 

исламская, негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практическая работа: сравнительная характеристика традиционных 

особенностей двух культур (на выбор учителя). 

 

Тема 5. География мировой экономики (8 ч) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировойэкономики. Научно- 

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 
Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая 

промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 
Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм. 

Практические работы: 
1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран мира; 

2) характеристика одной из отраслей растениеводства/ животноводства (по выбору 
учащегося); 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 10 класс 

№ 
п/п 

Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 

2 Тема 2. Политическая карта мира 5 

3 Тема 3. География населения 5 

4 
Тема 4. География культуры, религий, 

цивилизаций 
5 

5 Тема 5. География мировой экономики 8 

 Итого: 33 
 

        Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс  

Содержание обучения географии в 11 классе. 

125.4.1. Регионы и страны.  

125.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические 

проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)». 

125.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, 

Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции».  

125.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

125.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и 

социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

125.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

125.4.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 

125.4.2. Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического 

развития между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 
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проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества 

на основе анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении». 

125.5. Планируемые результаты освоения географии.  

125.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 
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ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

125.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные 

действия.  

125.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
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как часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

125.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

125.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
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125.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

125.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

125.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

125.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

125.5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 



244 
 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

125.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

как части универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

125.5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса  отражают: 

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

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

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

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

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

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

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

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового 

внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения структуры 

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

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

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

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

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

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 
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отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

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

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

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

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

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

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

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

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

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

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

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 
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(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

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

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве 

жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

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

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

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

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных 

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

125.5.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 

к концу 11 класса отражают: 

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

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

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

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

специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда 

(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 
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изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

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

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

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 

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

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

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

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

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

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

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

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

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

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их 

проявления на территории (в том числе в России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 
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развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

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

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни 

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

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

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

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

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 
Регионы мира. Зарубежная 

Европа 
 6    

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

https://interneturok.ru/?id 

«Моя школа», 

«Сферум» 

1.2 Зарубежная Азия  6    

1.3 Америка  6    

1.4 Африка  4    

1.5 Австралия и Океания  2    

1.6 

Россия на геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической карте 

мира 

 3    

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/?id


249 
 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 
Глобальные проблемы 

человечества 
 4    

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

https://interneturok.ru/?id 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 

(углубленный уровень) 

Программа С.И. Иванова, М.А. Скляра «Экономика: основы экономической 

теории» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

Сборник программно-методических материалов по экономике и праву. Составитель 

Поташева Л.Н.М.: Вита-Пресс, 2015 

Место учебного предмета в учебном плане 

Продолжительность изучения учебного предмета «Экономика» составляет 

140 часов:70 часов ( 2 часа в неделю) – 10 класс, 70 часов ( 2 часа в неделю) – 11 класс. 

10 класс 

1. Планируемые образовательные результаты 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ) 

В их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

Личностные результаты освоения курса экономики должны отражать: 
1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно 

принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/?id
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2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
6) 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; 

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

Метапредметные результаты освоения курса 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) 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. 

 
2. Содержание учебного предмета 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Эта тема играет особую роль в успешном овладении учащимися курсом экономики. Изучив 
её, они должны не только усвоить и хорошо понимать смысл важнейших экономических 

понятий, таких как ограниченность, выбор, альтернативная стоимость, рациональное 

поведение, но и научиться использовать их в дальнейшем познании экономической науки, а 

главное — в реальной жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Экономическая наука, позитивный и нормативный 

подходы, микроэкономика, макроэкономика, экономическая модель, потребности, 
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экономические и свободные блага, ограниченность (редкость), производственные ресурсы 

(факторы производства), труд, земля (природные ресурсы), капитал, предпринимательские 

способности, выбор, альтернативные затраты (цена выбора), рациональное поведение, 

кривая производственных возможностей (КПВ), фундаментальные проблемы экономики, 

номинальные и реальные величины. 

Тема 2. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА 
Тема посвящена сравнительному анализу двух основных моделей экономических систем: 

централизованной и рыночной. В ней рассматриваются причины перехода к рынку стран с 

централизованной экономикой. Основное содержание сконцентрировано на описании 

рыночной модели экономики. Важное место занимает модель кругооборота денег и 

экономических благ, которая даёт общее представление об организации и 

функционировании рыночной экономики. В заключение обосновывается необходимость 

государственного регулирования и даётся представление о смешанной экономической 

системе, реально существующей в настоящее время в любой стране мира. 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Централизованная экономическая система, 

рыночная система, рынок, частная собственность, функции рынка, конкуренция, модель 

кругооборота денег и экономических благ, домашние хозяйства, фирмы, внешние эффекты, 

частные и общественные блага, смешанная экономика. 

 

Тема 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Данная тема — одна из важнейших в рамках курса экономики. Ключевым понятием темы 

является механизм рыночного ценообразования. При изучении темы 2 учащиеся узнали, 

что основные функции (информирование производителей о нехватке определённого товара 

и регулирование распределения ресурсов по отраслям в соответствии с объёмом и 

структурой потребностей в обществе) рынку помогает выполнять цена. О том, как 

формируется рыночная цена и почему она обеспечивает выполнение этих функций, 

учащиеся узнают при изучении данной темы. ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

Величина спроса; спрос; закон спроса; факторы, формирующие спрос; индивидуальный и 

рыночный спрос; взаимосвязанные товары; эффекты дохода и замещения; «нормальные» и 

«низшие» товары; принцип убывающей предельной полезности; предложение; величина 

предложения; закон предложения; факторы, влияющие на предложение; индивидуальное и 

рыночное предложение; рыночное равновесие; равновесная цена; равновесное количество; 

«потолок» и «пол» цен; дефицит и излишек товаров 

Тема 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

При изучении предыдущей темы учащиеся познакомились с законами спроса и 

предложения. Они понимают, что изменение цены товара влияет на величину спроса на 

данный товар и на величину его предложения на рынке. Материал этой темы позволит им 

понять, от каких факторов зависит степень влияния цены на величину спроса (ценовая 

эластичность спроса) и величину предложения (ценовая эластичность предложения), а 

также как влияет на изменение величины спроса изменение уровня доходов покупателей 

(эластичность спроса по доходу) и изменение цен на взаимосвязанные товары 

(перекрёстная эластичность). 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Эластичность спроса по цене, коэффициент 

эластичности, совершенно эластичный спрос, совершенно неэластичный спрос, факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса, эластичность спроса по доходу, перекрестная 

эластичность, эластичность предложения по цене, краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

 

Тема 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

В основе теории потребительского поведения лежит теория предельной полезности. Чтобы 

осуществить свой выбор в условиях ограниченности ресурсов, т. е. распределить свои 
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средства между разнообразными потребностями, необходимо иметь основу для их 

сопоставления. В качестве такой основы в конце XIX в. экономисты ввели понятие 

«полезность». Впервые этот термин использовал английский философ и социолог Джереми 

Бентам. Полезность можно определить как удовлетворение, получаемое потребителем от 

потребления какого-либо блага. 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Полезность, общая полезность, предельная 

полезность, закон убывающей предельной полезности, количественный (кардиналистский) 

подход, правило максимизации полезности, порядковый (ординалистский) подход, кривые 

безразличия, карта безразличия, бюджетное ограничение, бюджетная линия, предельная 

норма замещения, равновесие потребителя. 

 

Тема 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 

При изучении предыдущей темы учащиеся ознакомились с теорией потребления, 

выявили взаимосвязи между функциями предельной полезности и спроса. Было 

рассмотрено поведение домашних хозяйств как субъекта рынка. Данная тема посвящена 

изучению теории производства и направлена на изучение поведения второго субъекта 

рынка — фирм, формирующих рыночное предложение. Ключевыми понятиями темы 

являются предельные затраты и предельный продукт, сопоставление которых позволяет 

фирме максимизировать свою прибыль. 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Фирма, трансакционные издержки, 

юридическое лицо, признаки фирмы, индивидуальные предприниматели, продукт фирмы, 

краткосрочный и долгосрочный периоды, производственная функция, общий, средний и 

предельный продукты, производительность труда, закон убывающей производительности, 

бухгалтерские и экономические затраты (издержки), основной и оборотный капитал, 

амортизация, прибыль, общие, средние и предельные издержки, постоянные и переменные 

издержки, средние постоянные и средние переменные издержки, эффект масштаба 

производства, минимально эффективный размер предприятия. 

 

Тема 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Тема посвящена вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в 

условиях российской экономики. Эта тема важна с позиции не столько подготовки 

будущих предпринимателей, сколько понимания всеми учащимися целей 

предпринимательства и воспитания уважительного отношения к этой сложной и 

ответственной деятельности. Принципиальным отличием данной темы является также её 

прикладная направленность, работа с законодательством Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Бизнес, предпринимательство, 

предпринимательский риск, организационно-правовые формы предпринимательства, 

индивидуальное предприятие, хозяйственные товарищества и общества, акция, облигация, 

холдинг, консорциум, предпринимательские сети, менеджмент, организация, 

организационная структура предприятия, планирование, мотивация, маркетинг, сегмент 

рынка, сегментация рынка. 

Тема 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
В предыдущих темах речь шла о процессах, происходящих на рынках товаров и услуг, на 

которых фирмы выступают в качестве продавцов, а домашние хозяйства — в качестве 

покупателей. На рынках факторов производства (ресурсов) домашние хозяйства 

(собственники факторов) и фирмы меняются ролями. При этом рынки факторов 

производства подчиняются тем же принципам, что и рынки товаров и услуг. Рыночная цена 

ресурсов складывается при взаимодействии спроса на тот или иной ресурс и его 

предложения. В этой теме мы рассмотрим рынки труда, земли и капитала, а также 

распределение доходов собственников этих факторов. 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Рынок факторов производства, рынок услуг 

факторов производства, производный спрос, рынок труда, спрос и величина спроса на труд, 
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предельный доход от продукта труда, индивидуальное и рыночное предложение труда, 

равновесная ставка заработной платы на конкурентном рынке труда, номинальная и 

реальная заработная плата, индекс роста реальной заработной платы, дифференциация 

ставок заработной платы, минимальный размер заработной платы, профессиональные 

союзы, социальное партнерство, рынок земли, экономическая рента, рынок капитала, 

человеческий капитал, финансовый (денежный) капитал, номинальная и реальная ставки 

процента, дисконтирование, текущая дисконтированная стоимость, коэффициент 

дисконтирования. 

 

Тема 9. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

В данной теме рассматриваются варианты поведения фирмы в рамках различных рыночных 

структур. Исходя из таких важнейших характеристик отрасли, как количество фирм, 

характер выпускаемой продукции, лёгкость входа в отрасль и выхода из неё, степень 

доступности экономической информации об издержках, используемой технологии, 

поставщиках сырья и т. д., различают четыре модели рынка: совершенная конкуренция, 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. В рамках каждой модели фирмы 

определяют объёмы выпуска, необходимые для максимизации прибыли. 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Конкурентоспособность фирмы, конкурентные 

преимущества, совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция, монопсония, олигопсония, равновесное положение фирмы, максимизация 

прибыли, оптимальный выпуск продукции фирмы, ценовая дискриминация, естественные 

монополии. 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Разделы Количество 
часов 

1 Предмет и метод экономической науки 6 

2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 5 

3. Контрольная работа по темам 1, 2. Работа над ошибками 2 
   

4 Спрос, предложение и рыночное равновесие 7 

5 Эластичность спроса и предложения 6 

6 Контрольная работа по темам 3, 4. Работа над ошибками 2 

7 Поведение потребителя 5 

8 Учебная конференция по результатам проектной деятельности (темы 
1 — 5) 

2 

9 Фирма. Производство и издержки 6 
 Контрольная работа по темам 5, 6. Работа над ошибками 2 

10 Предпринимательство 6 

11 Рынки факторов производства и распределение доходов 8 

12 Контрольная работа по темам 7, 8. Работа над ошибками 2 

13 Конкуренция и рыночные структуры 7 

14 Учебная конференция по результатам проектной деятельности (темы 
6 — 9) 

2 

15 Итоговая контрольная работа 2 

16 итого 70 

 

11 класс «Экономика» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

требования к предметным результатам 

(углублённый уровень изучения экономики) 
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в их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;мение оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства; 

4) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике россии. 

 

требования к личностным результатам 

личностные результаты освоения курса экономики должны отражать: 
1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно 

принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
6) 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; 

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

требования к метапредметным результатам 

метапредметные результаты освоения курса 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; 
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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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) 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. 

Содержание тем учебного курса (68часов) 

 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели ( 7 часов) 

эта тема открывает новый раздел курса, посвященный проблемам макроэкономики. глава 

начинается с подробного объяснения показателей, 

которые используются для измерения результатов функционирования экономики. после 

рассмотрения методов исчисления валового внутреннего продукта (ввп) изучаются 

макроэкономические показатели национального дохода и располагаемого личного дохода 

населения. заключительная часть главы посвящена рассмотрению понятий номинального и 

реального ввп, анализу влияния размеров ввп на качество жизни населения страны. 

основные изучаемые понятия валовой внутренний продукт, конечные товары и услуги, 

промежуточный продукт, трансферты, валовой национальный продукт, национальный 

доход, добавленная стоимость, чистый экспорт, совокупный личный доход, совокупный 

располагаемый личный доход, номинальный и реальный ввп, дефлятор ввп, качество 

жизни 

 

Экономический рост и экономическое развитие (4 часа) 

Экономический рост является основой увеличения благосостояния населения. анализ 

факторов экономического роста позволяет объяснить различия в уровне и темпах 

экономического развития в разных странах в один и тот же период и в одной и той же 

стране в разные периоды. в этой главе рассматриваются источники и факторы 

экономического роста, а также показатели, измеряющие рост экономики. основные 

изучаемые понятия экономический рост, экономическое развитие, показатели 

экономического роста, темп роста, источники экономического роста, интенсивные и 

экстенсивные факторы экономического роста. 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение. макроэкономическое равновесие 
(5 часов) 

Тема посвящена анализу понятия «современная макроэкономическая система». в 

результате изучения данной темы учащиеся поймут, как взаимосвязаны доход и 

потребление, доход и сбережения, сбережения и инвестиции, инвестиции и ввп, 

совокупный спрос и совокупное предложение; какие условия обеспечивают равновесие на 

макроуровне. основные изучаемые понятия совокупный спрос; совокупное предложение; 

факторы, формирующие совокупный спрос и совокупное предложение; автономное 

потребление; индуцированное потребление; предельная склонность к потреблению; 

функция потребления; предельная склонность к сбережениям; равновесный уровень 

национального дохода; автономные и индуцированные инвестиции; автономные затраты; 

макроэкономическое равновесие; мультипликатор. 

 

Экономический цикл. экономические кризисы. занятость и безработица (7 часов) 

В данной главе рассматривается природа цикличности экономического развития и ее 
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влияние на рынок труда. без понимания природы экономического цикла нельзя объяснить 

такие важные понятия, как циклическая безработица, полная занятость и естественный 

уровень ввп. циклический подъем практически всегда предполагает рост занятости и 

сокращение безработицы, а циклический спад — сокращение занятости и рост 

безработицы. основные изучаемые понятия экономический цикл, фазы экономического 

цикла, принцип акселерации, потенциальный ввп, длинные циклы, повышательная и 

понижательная волны длинного цикла, дериватив, трудоспособное и нетрудоспособное 

население, экономически активное население, занятые и безработные, уровень 

безработицы, формы безработицы (фрикционная, структурная, циклическая), скрытая 

безработица, последствия безработицы, закон оукена, государственное регулирование 

занятости. 

 

Деньги и банковская система (7 часов) 

Цель данной темы — познакомить учащихся с банками и их деятельностью и тем самым 

создать базу для понимания методов кредитно-денежной политики. но для того чтобы 

понять природу банковского дела, следует выяснить, что представляют собой деньги — 

главный объект деятельности любого банка. поэтому в первой части главы раскрываются 

роль и функции денег, виды денег и понятие денежной массы. 

основные изучаемые понятия деньги, функции денег, товарные деньги, кредитные деньги, 

демонетизация золота, наличные и безналичные деньги, депозит, ликвидность, денежные 

агрегаты, денежная масса, денежная база, банковская система, центральный и 

коммерческие банки, пассивные и активные операции банка, активы и пассивы банка, 

баланс банка, норма обязательных резервов, прибыль банка, потребительский кредит, цели 

и функции центрального банка (ЦБ), баланс ЦБ, учетная ставка ЦБ. 

 

Инфляция (6 часов) 

Задача данной главы – раскрыть внутренний механизм инфляции, рассмотреть причины 

этого явления и его влияние на экономику. важное место в теме занимает анализ типов 

инфляции. в заключение рассматриваются социальные и экономические последствия этого 

явления. основные изучаемые понятия инфляция, дефляция, дезинфляция, уровень (норма) 

инфляции, причины и виды инфляции, формы (типы) инфляции, умеренная инфляция, 

нормальная инфляция, гиперинфляция, галопирующая инфляция, стагфляция, последствия 

инфляции. 

 

Государственное регулирование экономики (5 часов) 

В этой главе достаточно подробно рассматриваются инструменты бюджетно-финансовой и 

кредитно-денежной политики государства. в предыдущих главах мы уже обращались к 

вопросам государственного регулирования деятельности отдельных рыночных институтов. 

отличием данной темы является рассмотрение проблемы «государство и экономика», 

базирующееся на понимании, как микро-, так и макроэкономических аспектов. 

основные изучаемые понятия государственный бюджет, доходы и расходы 

государственного бюджета, налоги, налоговая система, прямые и косвенные налоги, 

бюджетный дефицит, государственный долг, кривая лаффера, кредитно-денежная 

(монетарная) политика, инструменты монетарной политики. 

 

Международная торговля и валютный рынок (8 часов) 

В этой главе показано, что, несмотря на различия экономических систем, в рамках которых 

развиваются страны, все они являются взаимосвязанными и взаимозависимыми частями 

единого целого — мировой экономики. основные изучаемые понятия мировое хозяйство, 

общее разделение труда, глобализация, структура мирового хозяйства, принципы 

абсолютного и сравнительного преимущества, международная торговля, формы и методы 

международной торговли, внешнеторговая политика, фритредерство, протекционизм, 
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таможенные пошлины, нетарифные инструменты внешнеторговой политики, 

международная торговая политика, международные экономические организации, валютный 

рынок, валютные операции, котировка валют, валютная политика, валютные интервенции, 

золотовалютные резервы страны, валютные операции, мировая валютная система. 

 

Международное движение капиталов. платежный баланс. международная 

экономическая интеграция (6 часов) 

Глава расширяет представления учеников о системе международных экономических 

отношений. в ней рассматриваются рынок ссудных капиталов, кредитные и финансовые 

операции между странами, международная экономическая интеграция и другие важные 

понятия. основные изучаемые понятия мировой рынок ссудных капиталов, международные 

кредиты, еврорынок, международные финансовые организации, портфельные инвестиции, 

прямые зарубежные инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, 

транснациональные корпорации, платежный баланс, сделка, эмиграция, иммиграция, 

международная экономическая интеграция, зона свободной торговли, таможенный союз, 

экономический и валютный союз, содружество независимых государств (СНГ) 

 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ разделы количество 
часов 

1 Измерение результатов экономической деятельности. основные 
макроэкономические показатели 

7 

2 Экономический рост и экономическое развитие 4 

3 Контрольная работа по темам 10,11. работа над ошибками 2 

4 Совокупный спрос и совокупное предложение. макроэкономическое 

равновесие 

5 

5 Экономический цикл. экономические кризисы. занятость и 
безработица 

7 

6 Контрольная работа по темам 10,11. работа над ошибками 2 

7 Деньги и банковская система 7 

8 Инфляция 6 

9 Контрольная работа по темам 10,11. работа над ошибками 2 

10 Государственное регулирование экономики 6 

11 Международная торговля и валютный рынок 8 

12 Контрольная работа по темам 10,11. работа над ошибками 2 

13 Международное движение капиталов. платежный баланс. 
международная экономическая интеграция 

6 

14 Учебная конференция по результатам проектной деятельности 2 

15 Итоговая контрольная работа 2 

 итого 68 

 

I.3.8. Рабочая программа учебного предмета «Право» (углубленный 
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уровень) 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 

10—11классов. 

Базовый и углубленный уровни М.: ООО «Русское слово », 2020 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Продолжительность изучения учебного предмета «Право» (углубленный уровень) 

составляет 140 часов в год: 70 часов (2 часа в неделю) в 10 классе, 70 часов (2 часа в 

неделю) в 11 классе. 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции 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 обще- человеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полез- ной, учебно-исследовательской, 

проектной и другихвидах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права включают 

требования к результатам освоения базового курса: 

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

• владение знаниями о понятии права,  источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 
владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 

• понимание юридической деятельности;   ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс 

 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (6 ч) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 

мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы 
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права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально- правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. 

Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права и её 

формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения юридических 

противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования 

права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. Понятия. Система права. 

Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль 

права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное право. 

Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая 

техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. 

Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (15 ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия.Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 
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Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. 

Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 

справедливости. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (19 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. 

Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (7 ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 

служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по 
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контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Резерв свободного учебного времени (9 ч) 

1. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 10 класс 

№ 
п/п 

Разделы (модули), темы Количество 
часов 

1 Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 6 ч 

2 Тема 2. Теоретические основы права как системы 12 ч 

3 Тема 3. Правоотношения и правовая культура 15 ч 

4 Промежуточный контроль 1 ч 

5 Тема 4. Государство и право 19 ч 

6 Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 7 ч 
 Промежуточный контроль 1 ч 
 Резерв свободного учебного времени 9 ч 
 Итого 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные— 

имущественные; неимущественные; иные— право доступа, право следования).Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности .Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив(артель).Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. 

Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 
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наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная 

правоспособность.Двусторонняяреституция.Сделка.Обязательственное право. Договорное 

право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая 

собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный 

приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные 

неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. 

Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный 

ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 

эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные или личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 
Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный 

труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное 

взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. 

Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1ч) 
Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (5 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 
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принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные 
виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно- 

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой.Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (14  ч) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 
Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 

Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. Тема 8. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Право защитные организации развитие 

Системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита 

прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 11 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество часов 

1. Тема 1. Гражданское право 16 ч 
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2. Тема 2. Семейное право 4 ч 

3. Тема 3. Жилищное право 1 ч 

4. Тема 4. Трудовое право 9 ч 

5. Промежуточный контроль 1 ч 

6. Тема 5. Административное право и административный 
процесс 

5 ч 

7. Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс 10 ч 

8. Тема 7 Правовое регулирование в различных сферах 
общественной жизни 

14 ч 

9. Тема 8 Международное право 5ч 

10. Промежуточный контроль 1 ч 

11. Резерв свободного учебного времени 2 ч 
 Итого 68 

 
 

I.3.9. Рабочая программа учебного предмета 

«МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый уровень) 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11классы( 

базовый уровень) : методическое пособие для учителя. / А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов.- 

М. : - Мнемозина, 2014. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / сост. Т.А. Бурмистрова.- 

М.: Просвещение, 2018. 

Продолжительность изучения учебного предмета «Математика» составляет 157,5 часов в 

год из расчета 4,5 часов в неделю. Из них «Алгебра и начала математического анализа» 

составляет 105 часов в год (из расчета 3 часов в неделю), «Геометрия» составляет 52,5 

часа в год (1,5 часа в неделю). 

Предметные результаты: 
1. иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: 

число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная 

величина и вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип 

математической индукции, методы математических рассуждений; 

2. владеть ключевыми математическими умениями: 

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

 выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

 решать текстовые задачи; 

 исследовать функции, строить их графики (в простейших случаях); 

 оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях; 

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения; 
 

3. применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 
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Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики(1-ый уровень планируемых результатов), выпускник 

научится, а также получит возможность научиться для развития мышления ( 2-ой уровень 

планируемых результатов): 

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 чертежных 
инструментов; 

 Делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 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 объемы 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 применения заданы в явной форме; 

 Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам; 

 Формулировать свойства и признаки фигур: 

 Доказывать геометрические утверждения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра 

Глава 1. Числовые функции. (9 часов) 
Определение числовой функции и способы ее задания. Функции. Область 

определения и множество значений. График функции. 

Свойства функций. Функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклостьфункции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Метод интервалов. 

Сложная функция (композиция функций). Обратная функция. 
Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратнойданной.Периодичность функции. 

Глава 2. Тригонометрические функции. (26 часов) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 
Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции числового 
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аргумента Тригонометрические функции углового аргумента. Функции у=sinx, y=cosx, их 

свойства и графики. Функции у=tqx, y=ctqx, их свойства и графики. Тригонометрические 

функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.Построение графика 

функции у=mf(x). 

Построение графика функции у=f(kx) График гармонического колебания. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат 

• процессов. 
Глава 3. Тригонометрические уравнения (10 часов). 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. Методы решения тригонометрических уравнений. 

Алгоритм решения уравнения. Метод разложения на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения первой и второй степени. Решение тригонометричесих 

уравнений и неравенств. Доказательство неравенств. Использование графиков и свойств 

функций для решения уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений. (15 часов) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла.Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 
Преобразование произведения тригонометрических выражений в сумму. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение, произведения в 

сумму. Выражения тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Преобразование выражения Аsin x + Bcosx к виду Csin(x+t) . 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

 

Глава 5. Производная.(31 час) 

Числовые последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

ее сумма Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Предел 

функции. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Определение производной. Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Производные суммы, разности. Произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. 

Вычисление производных. Вторая производная.Дифференцирование сложной функции 

Производные сложной и обратной функций. Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших величин 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 



268 
 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Глава 6. Обобщающее повторение. (11 часов) 

Резерв. 3 ч. 

Геометрия 

 

Введение. Аксиомы стереометрии (3 часа). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Многогранники (12 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса(3 часа). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

1. Числовые функции 9 

2. Тригонометрические функции 26 

3. Тригонометрические уравнения 10 

4. Преобразования тригонометрических выражений 15 

5. Производная 31 

6. Обобщающее повторение 11 

7. Резерв. 3 

8. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 3 

9. Параллельность прямых и плоскостей. 16 

10. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

11. Многогранники. 12 

12. Повторение. 3 

 Резерв. 1,5 

 Итого 157,5 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс 

Алгебра. 

Степени и корни. Степенные функции. _ 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у=
n
√х, 

их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й 

степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у=logх,ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразнаяи интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 

интеграла в физике. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула Бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение 

неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Геометрия. 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 
Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная поверхность 

к сфере. Площадь сферы 

Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 
. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Тематическое планирование с указанием часов на освоение каждой темы. 11 класс 
№ Разделы Кол-во часов 

1. Степени и корни. Степенные функции. 18 

2. Показательная и логарифмическая функция. 29 

3. Первообразная и интеграл. 8 

4. Элементы математической статистики, 
комбинаторики и теории вероятностей. 

15 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений 
и неравенств. 

20 

6. Обобщающее повторение. 12 

7. Цилиндр, конус, шар 13 

8. Объемы тел. 15 

9. Векторы в пространстве. 6 

10. Метод координат в пространстве. 11 

11. Заключительное повторение 6 
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 Итого 153 

 

 

I.3.10. Рабочая программа учебного предмета «Математика: 

Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс ( 

базовый и углубленный уровни) : методическое пособие для учителя. / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семёнов.-М. : - Мнемозина, 2015. 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / сост. Т.А. Бурмистрова.- 

М.: Просвещение, 2018. 

Продолжительность изучения учебного предмета « Математика» составляет 245 часов в 

год. Из них « Алгебра и начала математического анализа» составляет 175 часов (5 часов в 

неделю). «Геометрия» составляет 70 часов в год (2 часа в неделю), 

Предметные: 

иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: 

число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная 

величина и вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип 

математической индукции, методы математических рассуждений; 

владеть ключевыми математическими умениями: 

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

 выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 
логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 
неравенств; 

 решать текстовые задачи; 

 исследовать функции, строить их графики (в простейших случаях); 

 оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях; 

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения; 

применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Геометрия 

 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 результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в 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 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала математического анализа. 

Повторение (3час.). 

Глава 1. Действительные числа(16час.). 

Натуральные и целые числа. Простые и составные числа. Делимость целых чисел. 

Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные числа, действительные 

числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиома действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Глава 2. Числовые функции(12час.). 

Определение числовой функции   и   способы   ее   задания.   Свойства   функций. 

Периодические и обратные функции. 

Глава 3. Тригонометрические функции(30час.). 

Числовая окружность на координатной плоскости. 
Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Глава 4. Тригонометрические уравнения(12час.). 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Глава 5. Преобразования тригонометрических выражений(26час.) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений. 

Глава 6. Комплексные числа(12час.). 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного 

числа.Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа 

 

Глава 7. Производная(35час.). 

Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. 

Пределчисловой последовательности, свойства сходящихся последовательностей.Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных.Понятие производной n- го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы.Применение производной для доказательства 

тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность(10час.). 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Обобщающее повторение(14час.). 

Резерв(5час.). 

Геометрия 
 

Введение. Аксиомы стереометрии (5 час.). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 
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следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 час.). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 час.). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Многогранники (16 час.). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (8 час.). 

Резерв (2час.). 

Тематическое поурочное планирование   с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 11 класс 
 

 
№п/п 

 
Тема 

 

Количество 

часов 

 Повторение 3 

1 Действительные числа 16 

2 Числовые функции 12 

3 Тригонометрические функции 30 

4 Тригонометрические уравнения 12 

5 
Преобразования тригонометрических 
выражений 

26 

6 Комплексные числа 12 

7 Производная 35 

8 Комбинаторика и вероятность 10 

9 Обобщающее повторение 14 

10 Резерв 5 

11 Некоторые сведения из планиметрии 12 

12 Введение. Аксиомы стереометрии и их 
следствия 

3 

12. Параллельность прямых и плоскостей 16 

13. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

14. Многогранники 14 

15. Заключительное повторение курса 10 класса 6 

16. Резерв 2 
 Итого 245 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс 

Алгебра. 

Многочлены. 
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 
Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. _ 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у=
n
√х, 

их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й 

степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у=logх, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения 

системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Геометрия. 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножения 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная поверхность 

к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 
Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 

№ Разделы Кол-во часов 

1. Повторение материала 10 класс 5 

2. Многочлены 14 
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3. Степени и корни. Степенные функции. 31 

4. Показательная и логарифмическая функция. 38 

5. Первообразная и интеграл. 11 

6. Элементы теории вероятностей и математической 
статистики 

11 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств. 

40 

8. Обобщающее повторение 20 

9. Векторы в пространстве 6 

10. Метод координат в пространстве. 15 

11. Цилиндр, конус, шар. 16 

12. Объемы тел 17 

13. Заключительное повторение 14 

14. Резерв - 
 Итого 238 

 

I.3.11. Рабочая        программа        учебного        предмета 

«Информатика» (базовый уровень) 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. УМК «Информатика» 10-11 классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие /Автор составитель: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. -М. Бином. 

Лаборатория знаний,2016 

Продолжительность изучения учебного предмета «Информатика» составляет 35 
часов в год (1 ч. в неделю), итого 70 часов за 2 года обучения. 

1.1 Предметные результаты: 

 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; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств. 
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 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации. 

 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; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти). 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 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; 

Содержаниеучебного предмета 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы (6 часов) 

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 

Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

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. 

Раздел 3. Представление информации в компьютере (9 часов) 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 

Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 
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Раздел 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

(5 часов) 

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 

Раздел 6. Итоговое повторение (2ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс. 
 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

   

1 Введение. Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки информационных 
объектов 

5 

6 Итоговое повторение 2 
 Итого 35 

Содержание учебного предмета 11 класс 
Раздел 1. Введение (1 час) 

Раздел 2. Обработка информации в электронных таблицах (6 часов) 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 

2. Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 
5. Подбор параметра 

Раздел 3. Алгоритмы и элементы программирования (9 часов) 

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 
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Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5 Основные сведения об алгоритмах 
§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

§ 7 (4) Функциональный подход к анализу программ 

§ 8 Структурированные типы данных. Массивы 

§ 9 (1, 2) Структурное программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

Раздел 4. Информационное моделирование (8 часов) 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности 

Информационное моделирование 

§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 
§ 12 (1, 2, 3) База данных как модель предметной области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами данных 
§ 13 Проектирование и разработка базы данных 

Раздел 5. Сетевые информационные технологии (5 часов) 

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. 

Сетевые информационные технологии 

§ 14.1–14.3 Основы построения компьютерных сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная информационная система 

Раздел 6. Основы социальной информатики (4 часа) 

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 

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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Основы социальной информатики 

§ 17 Информационное общество 

§ 18.1–18.3 Информационное право 

§ 18.4 Информационная безопасность 

Раздел 7. Итоговое повторение (1 час) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы.11 класс 
 

№ Разделы Количество часов 

1 Введение. Техника безопасности 1 

2 Обработка информации в электронных таблицах 6 

3 Алгоритмы и элементы программирования 9 

4 Информационное моделирование 8 

5 Сетевые информационные технологии 5 

6 Основы социальной информатики 4 

7 Итоговое тестирование 1 

Итого 34 

 

I.3.12. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

(углубленный уровень) 

Примерная рабочая программа И.Г. Семакин, «Информатика» (углубленный уровень) для 

10 -11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. О.А. Полежаева, М.С. Цветкова. 

Информатика. Углубленный уровень. УМК для старшей школы 10 – 11 классы: 
методическое пособие для учителя. М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Продолжительность изучения учебного предмета «Информатика» составляет 140 

часов в год (4 ч в неделю), всего за два года обучения – 280 часов. 

Предметные результаты: 

 Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира 

 Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

 Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

 Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить атематические объекты информатики, в том числе логические 

формулы. 

 Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернетприложений. 

 Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
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информационной безопасности, способов   и   средств   обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ. 

 Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Теоретические основы информатики (70 часов) 

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к 

измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. Вероятность 

и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах 

счисления. 

Кодирование. Информация и   сигналы.   Кодирование   текстовой   информации. 

Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. 

Информационные   процессы.   Хранение    информации.    Передача    информации. 

Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка информации. 
Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические 

формулы. Логические схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на 

области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. 

Алгоритмическая машина Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. 

Сортировка данных.Практикум 

Работа 1.1 Фибоначчиева система счисления 
Работа 1.2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Работа 1.3 Смешанные системы счисления 

Работа 1.4 Арифметика в позиционных системах счислениях 

Работа 2.1 Кодирование текстовой информации 

Работа 2.2 Численные эксперименты по обработке звука 

Работа 3.1 Логические операции 

Работа 3.2 Логические формулы 
Работа 3.3 Конструирование логических схем в электронных таблицах 
Работа 4.1 Алгоритмическая машина Тьюринга 

Работа 4.2 Алгоритмическая машина Поста 

Работа 5.1 Этапы алгоритмического решения задачи 

Тема 2. Компьютер (15 часов) 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. 

Логические схемы элементов компьютера. 
История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений 

ЭВМ. 

Обработка чисел в   компьютере.   Представление   и   обработка   целых   чисел. 

Представление и обработка вещественных чисел. 
Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. 

Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства ввода и 

вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции 

операционной системы. Операционные системы для ПК 

Работа 6.1 Логические схемы элементов компьютера 
Работа 6.4 Основные характеристики микропроцессора 

Работа 6.5 Определение характеристик процессора по прайс-листам 

Работа 6.17 Подбор комплектующих по прайс-листам для компьютера с указанной 
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областью применения 

Работа 6.19 Разработка презентации по истории развития компьютерной техники 

Тема 3. Информационные технологии (35 часов) 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные 

тексты. Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная 

графика. Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные 

презентации. 

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, 

функции, передача данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск 

решения и подбор параметра. 

Работа 8.1 Форматирование документа 

Работа 8.2 Создание математических текстов 

Работа 9.1 Трехмерная графика 

Работа 10.1 Обработка цифрового видео и звука 

Работа 10.2 Использование мультимедиа в презентации 
Работа 11.2 Встроенные функции. Передача данных между листами 
Работа 11.3 Деловая графика 

Работа 11.5 Поиск решения и подбор параметра 

Тема 4. Компьютерные телекоммуникации (20 часов) 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и 

топологии ЛКС. Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. 

Структура Интернета. Основные службы Интернета. Основы сайтостроения. Способы 

создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок 

и таблиц. 

Работа 12.7 Использование FTP-менеджера для закачивания 
Работа 13.2 Создание web-сайта по образцу и использованием гиперссылок 

Работа 13.3 Создание web-сайта по образцу и использованием таблицы 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс. 

№ Название темы Количество 
часов 

Лабораторные и 
практические 

1 Теоретические основы информатики 70 12 

2 Компьютер 15 5 

3 Информационные технологии 35 8 

4 Компьютерные телекоммуникации 20 3 
 Итог: 140 28 

Содержание учебного предмета. 11 класс 

Тема 1. Информационные системы (16 часов) 

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая 

модель предметной области. Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование 

реляционной модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. 

Сложные запросы к базе данных. 

Практикум: 

Работа 14.1 Модели систем. 
Работа 14.2 Проектирование инфологической модели. 

Работа 15.1 Знакомство с СУБД. 

Работа 15.2 Создание БД «Классный журнал» 
Работа 15.3 Реализация запросов с помощью конструктора. 

Работа 15.4 Расширение базы данных. 
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Работа 15.5 Самостоятельная разработка БД. 

Тема 2. Методы программирования (63 часа) 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. 

Методологии и технологии программирования. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка и типы данных. Операции, функции, выражения. 

Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов. 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и 

программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной 

детализации. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные подпрограммы. Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования. Система программирования Delphi. Этапы программирования на 

Delphi. Программирование метода статистических испытаний. Построение графика 

функции. 

Практикум: 

Работа 16.1 Программирование линейных алгоритмов 

Работа 16.2. Программирование ветвящихся алгоритмов 

Работа 16.3. Программирование циклических алгоритмов 

Работа 16.4. Программирование с использованием подпрограмм 
Работа 16.5. Программирование обработки массивов 

Работа 16.6. Программирование обработки символов 

Работа 16.7.Программирование обработки записей 

Работа 16.8. Рекурсивные методы программирования 

Работа 16.9. Объектно-ориентированное программирование 

Работа 16.10. Визуальное программирование Работа 16.11. Проекты по программированию 
Тема 3. Компьютерное моделирование (53 часа) 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое 

моделирование на компьютере. Математическая модель свободного падения тела. 

Свободное падение с учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование 

свободного падения. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет 

баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели 

в атмосфере. Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 

теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. 

Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением 

изотерм. Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для 

экологической системы. Методика имитационного моделирования. Математический 

аппарат имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения. Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. 

Практикум: 
Работа 17.1. Компьютерное моделирование свободного падения 

Работа 17.2. Численный расчет баллистической траектории 

Работа 17.3. Моделирование расчета стрельбы по цели 

Работа 17.4 Численное моделирование распределения температуры 

Работа 17.5 Задача об использовании сырья 

Работа 17.6 Транспортная задача 

Работа 17.7 Задачи теории расписаний 
Работа 17.8 Задачи теории игр 

Работа 17.9 Моделирование экологической системы 

Работа 17.10.Имитационное моделирование 

 

Тема 4. Информационная деятельность человека (4 часа) 
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Информационная деятельность человека в историческом аспекте Информационное 

общество. Информационные ресурсы общества. Информационное право и 

информационная безопасность. Компьютер как инструмент информационной 

деятельности. Обеспечение работоспособности компьютера. Информатизация управления 

проектной деятельностью. Информатизация образования. 
 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс. 

№ Название темы Количество 
часов 

Лабораторные и 
практические 

1 Информационные системы 16 7 

2 Методы программирования 63 11 

3 Компьютерное моделирование 53 10 

4 Информационная деятельность 
человека 

4  

 Итого: 136 28 

 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Программа к УМК «Информатика» 10-11 классы. Углубленный уровень. 

1. Планируемые результаты. 
Обучение учебному предмету «Информатика» углубленный уровень в 10 б классе 

направлено на достижение следующих образовательных результатов: 
 

1.1 Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 

1.2 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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 

1.3 Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ. 
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2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация 

в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Раздел 2. Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 
Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Раздел 3. Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Раздел 4. Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное 

повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с 

целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Раздел 5. Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 
Встроенные компьютеры. 
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Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 
вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 
Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Раздел 6. Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 
Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 

использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила коллективной 

работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. 

Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы 

между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. 

Системы    программирования.     Языки     программирования.     Трансляторы.     Отладчики. 

Профилировщики. 

Раздел 7. Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP- 

адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 
право. 
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Раздел 8. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 

программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм 

Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы 

массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Раздел 9. Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 
Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация.   Локальный и   глобальный   минимумы. Метод   дихотомии. Использование 

табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Раздел 10. Информационная безопасность 
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. 

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 

Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ Разделы 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Основы информатики  

1. Техника безопасности. Организация рабочего места 1  
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2. Информация и информационные процессы 5 11 

3. Кодирование информации 14  

4. Логические основы компьютеров 13  

5. Компьютерная арифметика 6  

6. Устройство компьютера 6  

7. Программное обеспечение 19  

8. Компьютерные сети 9  

9. Информационная безопасность 6  

Алгоритмы и программирование  

10. Алгоритмизация и программирование 44 25 

11. Решение вычислительных задач 8  

12 
. 

Элементы теории алгоритмов  6 

13 
. 

Объектно-ориентированное программирование  12 

Информационно-коммуникационные технологии 

14 
. 

Моделирование  13 

15 
. 

Базы данных  11 

16 
. 

Создание веб-сайтов  15 

17 
. 

Графика и анимация  9 

18 
. 

3D-моделирование и анимация  10 

 Резерв 5 24 
 Итого по всем разделам: 136 136 

 

I.3.13. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 
Программы среднего (полного) общего образования. Физика. Базовый уровень. 10-11 
классы. В.А. Касьянов // Рабочие программы. Физика 10-11 класс. Базовый уровень: 

учебно-методическое пособие / сост. И.Г.Власова.– М.: Дрофа, 2014 

Продолжительность изучения учебного предмета «Физика» составляет 70 часов в год, 2 

часа неделю, Всего 140 часов за два года обучения.. 

Предметные результаты обучения позволяют: 

 давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

 называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 
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виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

  делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 
  давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, 

тело отсчета и система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, 

равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) 

движение, гармонические колебания; 

  использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и 

относительная скорость, мгновенное и центростремительное* ускорения, период и 

частота вращения и колебаний; 

 называть основные положения кинематики; — описывать демонстрационные 

опыты Бойля, воспроизводить опыты Галилея для изучения явления свободного 

падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

 делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

 применять полученные знания для решения задач. 
  давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, инертность, сила 

тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес 

тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

  формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

  описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции); 
эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; 

  делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; 

 прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

 давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; 

физическим величинам: импульс тела, работа силы, мощность, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия; 

 формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

 делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики. 

 давать определения понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и 

затухающие колебания*, резонанс*; физическим величинам: первая и вторая 

космические скорости, амплитуда колебаний; 

  применять приобретенные знания о явлении резонанса для решения 
практических задач, встречающихся в повседневной жизни*; 

  прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 
маятника в средах с разной плотностью*; 

  делать выводы и умозаключения о деталях международных космических 
программ, используя знания о первой и второй космических скоростях. 

  давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия 
покоя тела; 
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 формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из 
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них; 

  описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; — делать 

вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 

 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 
  объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары 

частиц. 

 давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 
масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, ионизация, плазма; 

  называть основные положения и основную физическую модель молекулярно- 

кинетической теории строения вещества; 

 классифицировать агрегатные состояния вещества; 

  характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах. 

 давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и 

изохорный процессы; 

  воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон 

Гей-Люссака, закон Шарля; 

 формулировать условия идеальности газа, а также описывать явление ионизации; 
  использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

 описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

 объяснять газовые законы на основе молекулярнокинетической теории; 
 применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и 

в быту. 

 давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: 

внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; 

 формулировать первый и второй законы термодинамики; 

 объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

 описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при 

совершении работы; 

 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

 применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 давать определения понятиям: волновой процесс, механическая волна, продольная 

механическая волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, длина 

волны, поляризация*, линейно-поляризованная механическая волна*, плоскость 

поляризации*, звуковая волна, высота звука; 

 исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации*; 
 описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению 

продольных механических волн в пружине и в газе, поперечных механических 

волн в пружине и шнуре; описывать эксперимент по измерению с помощью 

эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических 

объектов. 

 давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел, электрически 
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изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического поля, свободные и связанные заряды, поляризация 

диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность 

электростатического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

поверхностная плотность среды; 

 формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы 

их применимости; 

 описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

  применять полученные знания для безопасного использования бытовых 
приборов и технических устройств — светокопировальной машины. 

 давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 

проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 

конденсатора; 

 описывать явление электростатической индукции; 
 объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин 

и расстояния между ними. 

 давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; — объяснять условия 

существования электрического тока; 

 описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент 

по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей. 

 давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной 

индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция; физическим 

величинам: вектор магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, 

сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость 

среды; 

 формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, 

правило левой руки, закон Ампера; 

 описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

 изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 
 исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных 

условиях. 

 давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, 
самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим 
величинам: коэффициент трансформации; 

 формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца; 

 описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 
магнитом, явление электромагнитной индукции; 

 приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной 

подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в 

генераторах переменного тока. 
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 давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт 

волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; физическим 

величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

 объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до 

источника излучения и его частоты; 

 описывать механизм давления электромагнитной волны; 

 классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн. 
 давать определения понятиям: вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина 

когерентности, просветление оптики; 

 формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 
 объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление 

полного внутреннего отражения; 

 описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, 
интерференции и дифракции света; 

 делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 
освещенной щелью 

 давать определения понятиям: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, 

фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, энергия 

ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, 

инверсная населенность энергетического уровня, метастабильное состояние; 

 называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка; 

 формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора; 

 оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, 

испускаемого атомом водорода; 

 описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 

 сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

 давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, α-распад, β-распад, γ-излучение, искусственная радиоактивность, 

термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период 

 полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения; 

 объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

 прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении УТС. 

 давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, 

барионный заряд; 

 классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

 формулировать закон сохранения барионного заряда; 

 описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

 приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 
 давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, 

Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность 

Вселенной; 
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 интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

  классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 

взрыва; 

 представить последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

 объяснить процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 
 с помощью модели Фридмана представить возможные сценарии эволюции 

Вселенной в будущем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (2 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 

Что изучает физика. Физический эксперимент, закон, теория. Физические модели. Идея 

атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

Механика (34 ч) 

Кинематика материальной точки (10 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя путевая и мгновенная 

скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное движения. 

Динамика материальной точки (10 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона*. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 1. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 2. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения (6 ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (4 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Первая и вторая космические скорости. Динамика 

свободных колебаний*. Колебательная система под действием внешних сил*. Резонанс*. 

Релятивистская механика (4 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени*. 

Релятивистский закон сложения скоростей*. Взаимосвязь массы и энергии 

Молекулярная физика (17 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 
Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 

Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям*. Температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. Изучение изотермического процесса в 

газе 

Термодинамика (5 ч) 
Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. Измерение удельной теплоемкости 

вещества 

Механические волны. Акустика (4 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. Высота 

звука. Эффект Доплера. 

Электростатика (14 ч) 
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Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (5 ч) 
Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость 

уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Резервное время (3 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 
№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Введение 2ч 

2 Механика(34ч): 
Кинематика материальной точки 

10ч 

3 Динамика материальной точки 10ч 

4 Законы сохранения 6ч 

5 Динамика периодического движения 4ч 

6 Релятивистская механика 4ч 

7 Молекулярная физика(17ч): 
Молекулярная структура вещества 

2ч 

8 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 6ч 

9 Термодинамика 5ч 

10 Механические волны. Акустика 4ч 

11 Электростатика (14 ч) 
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов 

9ч 

12 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов 

5ч 

13 Резервное время 3ч 

итого К.р.-5 
Л.р.-4 

70ч 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс 
 

Электродинамика (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. ЭДС. Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля— 

Ленца. 

 

Магнитное поле (6 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле*. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

 

Электромагнетизм (6 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 
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электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 

индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Электромагнитное излучение (21ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (5 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

 

Волновые свойства света (7 ч) 

Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Когерентные 

источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 

Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная 
модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

 
Физика высоких энергий (8 ч) 
Физика атомного ядра (5 ч) 
Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие*. 

Биологическое действие радиоактивных излучений.Элементарные частицы (3 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны*. Кварки*. Взаимодействие 

кварков*. 

 

Элементы астрофизики (4ч) 

Эволюция Вселенной (4 ч) 

Структура Вселенной. Расширение Вселенной*. Закон Хаббла*. Эволюция ранней 

Вселенной*. Образование астрономических структур. Эволюция звезд. Образование 

Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция планет-гигантов. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной*. 

 

Обобщающее повторение (13ч) 

10 класс (7 ч) 

1. Кинематика материальной точки. 
2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. Динамика периодического движения. 

4. Релятивистская механика. 

5. Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 
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6. Термодинамика. Механические волны. Акустика. 

7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия 
электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

 
11 класс (6ч) 

1. Постоянный электрический ток. 
2. Магнитное поле. 

3. Электромагнетизм. 
4. Излучение и прием электромагнитных волн радиои СВЧ-диапазона. Волновые свойства 

света. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

6. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

Резервное время (3 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 

№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1. Электродинамика Всего: 21ч 

2. Постоянный электрический ток 9 

3. Магнитное поле 6 

4. Электромагнетизм 6 

5. Электромагнитное излучение Всего:21ч 

6. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и 
СВЧ-диапазона 

5 

7. Волновые свойства света 7 

8. Квантовая теория электромагнитного 
излучения и вещества 

9 

9. Физика высоких энергий Всего: 8ч 

10. Физика атомного ядра 5 

11. Элементарные частицы 3 

12. Элементы астрофизики Всего: 4 

13. Эволюция Вселенной 4 

14. Обобщающее повторение 13 

15. Резервное время 1 

того К.р.-3 Л.р.-3 68ч 

 

I.3.14. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

(углубленный уровень) 
 Программа среднего (полного) общего образования. Физика. Углубленный уровень. 

10-11 классы. В.А. Касьянов // Методическое пособие: Рекомендации по 

составлению рабочих программ. Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень / 

сост. И.Г.Власова.– М.: Дрофа, 2014 

Продолжительность изучения учебного предмета «Физика» составляет 175 часов в год, 5 
часов неделю. Всего за два года обучения – 350 часов 

Предметные результаты на углубленном уровне позволяют: 

 давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, 
научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 
фундаментальное взаимодействие; 

 называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и 
дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их 

характеристики, радиус действия; 
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 делать выводы о границах применимости физических теорий, их 
преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 
величинами; 

 использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

 давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 
отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, 
равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) 
движение, гармонические колебания; 

 использовать для описания механического движения кинематические величины: 
радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и 

относительная скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и 
частота вращения, угловая и линейная скорости; 

 разъяснять основные положения кинематики; 

 описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования 

явления свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению 
ускорения свободного падения и изучению движения тела, брошенного 

горизонтально; 

 делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, 
сравнивать их траектории; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

 давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила 
тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила 
трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

 формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 
суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

  разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической 
механики; 

  описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, 
эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; 

 наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 
подтверждающего закон инерции; 

 исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и 
упругости; 

 делать выводы   о механизме возникновения силы   упругости   с   помощью 
механической модели кристалла; 

 объяснять принцип действия крутильных весов; 

 прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 
космических полетах; 

 давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары; 

физических величин: импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия, мощность; 

 формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 
применимости; 

 объяснять принцип реактивного движения; 

 описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил 
тяжести и упругости; 
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 делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 
энергетического подхода при решении ряда задач динамики. 

 давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и 
затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс; физических 
величин: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний, 

статическое смещение; 

 исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, 

движение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от жесткости пружины и массы груза, математического маятника — от 

длины нити и ускорения свободного падения; 

 применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических 
задач, встречающихся в повседневной жизни; 

 прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 
пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

 делать выводы и умозаключения о деталях международных космических 
программ, используя знания о первой и второй космических скоростях. 

 давать определения понятий: поступательное движение, вращательное движение, 
абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; физических 
величин: момент силы, плечо силы; 

 формулировать условия статического равновесия для поступательного и 
вращательного движения; 

 применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы 
тел. 

 давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 
собственное время, энергия покоя тела; 

 формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из 
них; условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

 описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

 делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 
распространения любого взаимодействия; 

 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

 объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в 
разных инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

 применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических 
задач. 

 давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 
масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, 
плазма; 

 разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения 
вещества; 

 классифицировать агрегатные состояния вещества; 

 характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 
фазовых переходах; 

 формулировать условия идеальности газа; 

 описывать явление ионизации; — объяснять влияние солнечного ветра на 
атмосферу Земли. 

 давать определения понятий: стационарное равновесное состояние газа, 
температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, 
изобарный и изохорный процессы; 

 использовать статистический подход для описания поведения совокупности 
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большого числа частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

 описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент 
по изучению изотермического процесса в газе; 

 объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам 
сосуда, газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения 
вещества; 

 представить распределение молекул идеального газа по скоростям; применять 
полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

 давать определения понятий: число степеней свободы, теплообмен, 
теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, 
замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: внутренняя энергия, 
количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

 объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

 наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение 
внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

 объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

 оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

 формулировать законы термодинамики; 

 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

 применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 давать определения понятий: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, 
конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, 
капиллярность; физических величин: критическая температура, удельная теплота 
парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, 
относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения; 

 описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных 
поверхностным натяжением жидкости; 

 наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, 
протекающие в природе и быту; 

 строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, 
кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых 
величин. 

 давать определения понятий: плавление, кристаллизация, удельная теплота 
плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, 

поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, 
изотропия, деформация (упругая, пластическая); физических величин: 

механическое напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел 
прочности при растяжении и сжатии; 

 объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; 

 описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; 

 формулировать закон Гука; 

 давать определения понятий: волновой процесс, механическая волна, продольная 
волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно- 

поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, стоячая волна, 
пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, 

эффект Доплера, тембр и громкость звука; физических величин: длина волны, 
интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 
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 исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

 описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению 
продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и шнуре, 
описывать эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости 

движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

 объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости. 

 давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 
взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности электростатического поля; физической 
величины: напряженность электростатического поля; 

 объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной машины, 
возможность использования явления электризации при получении 
дактилоскопических отпечатков; 

 формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы 
их применимости; 

 устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

 описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических 
явлений. 

 давать определения понятий: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 
свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; 
физических величин: потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 
относительная диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость 
уединенного проводника, электроемкость конденсатора; 

 наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; 

 объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью 
электростатического фильтра; 

 описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

 объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 
пластин и расстояния между ними; 

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических 
явлений. 

 давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, 
источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное 
и параллельное соединения проводников, куперовские пары электронов, 
электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз; 
физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 
электрического тока; 

 объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта 
и добавочного сопротивления; объяснять качественно явление 
сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов; 

 формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с 
одним и несколькими источниками, закон Фарадея; 

 рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

 исследовать смешанное сопротивление проводников; 

 описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 
соединения проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по 
измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по 
измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; 



301 
 

 наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу 
мощности от источника к потребителю; 

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 
Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

 исследовать электролиз с помощью законов Фарадея 

 давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной 
индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 
парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая 

намагничивания; физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный 

поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная 
проницаемость среды; 

 описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение 
рамки с током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

 определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на 
проводник с током в магнитном поле; 

 формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы 
суперпозиции магнитных полей, закон Ампера; 

 объяснять принцип действия электроизмерительного прибора 
магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс- 
спектрографа и циклотрона; 

 изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

 исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 
прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных 
условиях. 

 давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 
самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физических 
величин: коэффициент трансформации; 

 описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 
магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

 использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

 объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; 

приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной 

подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, в 

 генераторах переменного тока; объяснять принципы передачи электроэнергии на большие 
расстояния. 

 давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный 

контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная 

проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий 

слой, выпрямление переменного тока, транзистор; физических величин: фаза 

колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время 

релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент 

усиления; 

 описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между 
электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, 
описывать выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового 

диода; 

  использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических 
сигналов; — объяснять принцип действия полупроводникового диода, 
транзистора. 
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 давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 
электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт 

волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и 
частотная модуляция; физических величин: длина волны, поток энергии и 

плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 
электромагнитной волны; 

 объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения 
излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его 
частоты; 

 описывать механизм давления электромагнитной волны; 

 классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

 описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

 давать определения понятий: передний фронт волны, вторичные механические 

волны, мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее 

отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная 

плоскость, аккомодация, лупа; физических величин: угол падения, угол 

отражения, угол преломления, абсолют ный показатель преломления среды, угол 

полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное 

увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение 

линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение; 

 наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, 
явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии; 

 формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

 описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

 строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета 
в собирающей и рассеивающей линзах; 

 определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы 
тонкой линзы; 

 анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

 корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

 объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: 
лупу, микроскоп, телескоп; 

 давать определения понятий: монохроматическая волна, когерентные волны и 
источники, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

 физических величин: время и длина когерентности, геометрическая разность хода 
интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной решетки; 

 наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) демонстрационных 
экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света; 

  формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и 
максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на 
щели и главных максимумов при дифракции света на решетке; 

 описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью 
дифракционной решетки; 

 объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

 делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 
освещенной щелью; 

 выбирать способ получения когерентных источников; 

 различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на 
дифракционной решетке. 
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 давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, 

фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, 
энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное 

излучение, лазер, самостоятельный и несамостоятельный разряды; физических 
величин: работа выхода, красная граница фотоэффекта, энергия ионизации; 

  разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы 
Планка, теории атома водорода; 

 формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, 
законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты 
Бора; 

 оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 
кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, 

испускаемого атомом водорода; 

 описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 
планетарную модель атома; 

 объяснять принцип действия лазера; 

 сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

 давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная 

радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный 

синтез; физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного 

излучения, коэффициент качества; 

 объяснять принцип действия ядерного реактора; 

 объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

 прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 
рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного 
синтеза (УТС). 

 давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 
античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, 

барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

 классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

 формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного 

зарядов; 

 описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

 приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, 

Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность 

Вселенной, реликтовое излучение, протон-протонный цикл, комета, астероид, 

пульсар; 

 интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 
взрыва; 

 представлять последовательность образования первичного вещества во 
Вселенной; 

 объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

 с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции 
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Вселенной в будущем. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение (3 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Механика (66 ч) 

Кинематика материальной точки (23 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая 

скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 

движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное 

движение материальной точки. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 1. Измерение ускорения свободного 
падения. 2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки (12 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 3. Измерение коэффициента трения 
скольжения. 4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения (14 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. 

Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (7 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. Проверка закона сохранения энергии при 

действии сил тяжести и упругости. 

Статика (4 ч) 
Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Молекулярная физика (49 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 
Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (14 ч) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона— Менделеева. Изопроцессы. 
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Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. Изучение изотермического процесса в газе 

Термодинамика (10 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для 

изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (7 ч) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА   7. Изучение капиллярных явлений, 
обусловленных поверхностным натяжением жидкости 

Твердое тело (5 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. Механические свойства твердых тел. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. Измерение удельной теплоемкости 

вещества. 

Механические волны. Акустика (9 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие 
волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электростатика (25 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч) 
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 
Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной 

плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического 

поля. Объемная плотность энергии электростатического поля. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. Измерение электроемкости конденсатора. 
Лабораторный практикум (20 ч) 

Резервное время (12 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 

№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Введение 3ч 
 Механика 66ч 

2 Кинематика материальной точки 23ч 

3 Динамика материальной точки 12ч 

4 Законы сохранения 14ч 

5 Динамика периодического движения 7ч 

6 Статика 4ч 

7 Релятивистская механика 6ч 
 Молекулярная физика 49 ч 

8 Молекулярная структура вещества 4ч 

9 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 14ч 

10 Термодинамика 10ч 
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11 Жидкость и пар 7ч 

12 Твердое тело 5ч 

13 Механические волны. Акустика 9ч 
 Электростатика 25 ч 

14 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов 

11ч 

15 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов 

14ч 

16 Физический практикум 20ч 

17 Резервное время 12ч 

итого К.р.-11 Л.р.-9 175ч 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс 
 

Электродинамика (51ч) 

Постоянный электрический ток (19ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических 

цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических 

цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 
2. Изучение закона Ома для полной цепи . 

Магнитное поле (13ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током 

в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм (9ч) 
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование 

электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача 
электроэнергии на расстояние. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Цепи переменного тока (10ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный 

полупроводник — составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Электромагнитное излучение (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 ч) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 
переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 
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Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 
связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика (17ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное 

расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

 

Волновая оптика (8ч) 
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярноволновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазеры. Электрический разряд в газах. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Физика высоких энергий (16 ч) 

Физика атомного ядра (10ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Элементарные частицы (6ч) 

Классификацияэлементарных частиц. Лептоны как фундаментальные 

частицы.Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Элементы астрофизики (8ч) 

Эволюция Вселенной (8ч) 

Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция 

Солнечной системы. Органическая жизнь во Вселенной. 

Обобщающее повторение (29ч) 

Введение (1ч) 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 
Механика (7 ч) 

1. Кинематика равномерного движения материальной точки. 

2. Кинематика периодического движения материальной точки. 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 
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6. Статика. 
7. Релятивистская механика. 

Молекулярная физика (6 ч) 

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 
4. Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 
6. Механические волны. Акустика. 

Электродинамика (8ч) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 
2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 
5. Силы в магнитном поле. 

6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 
8. Цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение (5ч) 

1. Излучение и прием электромагнитных волн радиои СВЧ-диапазона. 

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 
4. Волновая оптика. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких энергий (2 ч) 

1. Физика атомного ядра. 
2. Элементарные частицы. 

Физический практикум (20 ч) Резервное время (8ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 

№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Электродинамика Всего: 51 
 Постоянный электрический ток 19 
 Магнитное поле 13 
 Электромагнетизм 9 
 Цепи переменного тока 10 

2 Электромагнитное излучение Всего:43 

 Излучение и приемэлектромагнитных волн радио- и 
СВЧ-диапазона 

7 

 Геометрическая оптика 17 
 Волновая оптика 8 
 Квантовая теория излучения и вещества 11 

3 Физика высоких энергий Всего: 16 
 Физика атомного ядра 10 
 Элементарные частицы 6 

4 Элементы астрофизики Всего: 8 

5 Эволюция Вселенной 8 

6 Обобщающее повторение 29 

6 Физический практикум 20 

7 Резервное время 3 

итого К.р.-11 Л.р.-8 170ч 
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I.3.15. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

(базовый уровень) 
Программы среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы авторы 

О.С.Габриелян / Химия. 10-11 классы: рабочие программы / сост. Т.Д. Гамбурцева. - М.: 

Дрофа, 2015 

Продолжительность изучения учебного предмета «химия» составляет 70 часов в год, 2 часа в 

неделю, всего 140 часов за два года обучения.. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 
уровне среднего общего образования научиться: 

А) на базовом уровне 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 
б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 
химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 
д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 
и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 
кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

.2. Содержание учебного предмета 10 класс 
Введение (1/1 ч) 

М е т о д ы н а у ч н о г о п о з н а н и я. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научныйэксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического экспери- 

Тема 1 Теория строения органических соединений (3/4 ч) 

Т е о р и я с т р о е н и я о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е- н и й. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. 

Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 
Лабораторные опыты. 1 Определение элементного состава органических соединений. 2 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2 Углеводороды и их природные источники (9/17 ч) 
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А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья.   Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация 

алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KмnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бро-мирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом 

числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена,ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3 Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
4 Получение и свойства ацетилена. 5 Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты её переработки». 

Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения (8/14 ч) 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о  л. Получение фенола из каменного  угля. Каменный уголь и его  использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 
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животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылá. Синтетические 

моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как 

представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического 

производства 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и принагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция 

на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6 Свойства этилового спирта. 7 Свойства глицерина. 8 Свойства 

формальдегида. 9 Свойства уксусной кислоты. 10 Свойства жиров. 11 Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12 Свойства глюкозы. 13 Свойства крахмала. 

Тема 4 Азотсодержащие органические соединения (8/12 ч) 
А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 
Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 
влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение 
анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные 

ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на 

примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 
(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 
Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и о р г ан и ч е с к и х с о е д и н е н и й. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль 

— этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14 Свойства белков. 
Практическая работа № 1 Решение экспериментальных задач 

по идентификации органических соединений. 

Тема 5 Химия и жизнь (4/10 ч) 

П л а с т м а с с ы и в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 
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синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гомонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профи- 

лактика. 
Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мяса, 

сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора 

СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15 Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2 Распознавание пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 
№п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Введение. 1 ч 

2 Тема 1. Теория строения органических соединений 4 ч 

3 Тема 2. Углеводороды и их производные 17 ч 

4 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 14 ч 

5 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 12 ч 

6 Тема 5. Химия и жизнь 10 ч 
 Резерв 12 ч 
 Итого 70ч 

 
 

Содержание учебного предмета 11 класс 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 11 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 4 ч – резервное время) 
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Тема 1. Периодический закон и строение атома (6 ч) 

О т к р ы т и е Д . И . М е н д е л е е в ы м П е р и о д и ч е с к о г о з акон а . Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а Д . И . М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

С т р о е н и е а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d- 

Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы. Демонстрации. Различные формы 

Периодической системы 

Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (18 ч) 

Ко в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. ơ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ио н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица 

вещества. Относительность деления химических связей на типы. 

Мета л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и 

цветные сплавы. 

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Вод о р од н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Ти п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по 

степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
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ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пласмасс и волокон 

и изделий из них. 3.Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4.Ознакомление с 

минеральными   водами.   5.   Ознакомление   с    дисперсными    системами. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (19 ч) 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико- 

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я эл е к т р о л и т и ч е с к о й д и с со ц и а ц и и. Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и осно  вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных 

свойств металлов. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, 

газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации,взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в вод оснований при нагревании. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида 

кальция. Изучение рН растворов  гидролизующихс 

солей: карбонатов щелочныхметаллов, хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты. 6.Ознакомление с коллекцией кислот. 7.Получение и 
свойстванерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. 

Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов 

кислот, оснований и солей индикаторами. 11.Различные случаи гидролиза солей. 

12.Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 4. Химические реакции (21 ч) 

К л а сс и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения 



315 
 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. 

Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Те п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. 

Ско р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е пр о ц е с с ы. Окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Об щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

Ко р р о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы 
защиты металлов от коррозии. 

Об щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами- 

окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика игальваностегия. 

З а к л юч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Теп 
ловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно- восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 

Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата меди (). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17 . Ознакомление с коллекцией 
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неметаллов. 

Практическая работа № 3. Генетическая связь между различными классами 
неорганических и органических веществ. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 
№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Тема 1. Периодический закон и строение атома 6 ч 

2 Тема 2. Строение вещества 18 ч 

3 Тема 3. Электролитическая диссоциация 19 ч 

4 Тема 4. Химические реакции 21 ч 

5 Резерв 4 ч 

6 Итого 68 

 
Афанасьева М. Н. 

Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы:  учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / М. Н. Афанасьева. — 4-е изд. 

— М.:   Просвещение,   2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне 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 иобразованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определённому 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 их безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить    примеры    практического    использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 
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– проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приёмами 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 расчёты 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 примерами становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах её развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. s-Электроны и р-электроны. Спин электрона. 

Спаренныеэлектроны. Электронная конфигурация. Графические электронные 
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формулы. Электронная природа химических связей, p-связь и s-связь. Метод 
валент- 

ных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение 

алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, свойства и применение метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. Циклоалканы. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология, номенклатура и изомерия. sp
2
-Гибридизация. Этен (этилен). 

Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). Получение и химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (га- 

логенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. 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. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные 

спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 

Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и 

третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

Карбонильные  соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 
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присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические 

свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. 

Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная 

(амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

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. 

11 класс 

Теоретические основы химии 

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-, р-, d- и 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. 
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Гомология. Химический синтез. 

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 диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 
Электрохимические 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. 

Неорганическая  химия 

Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие 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. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство 

стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 
№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Теория химического строения органических соединений. 
Природа химических связей 

7 

2 Углеводороды 18 
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3 Кислородсодержащие органические соединения 24 

4 Азотсодержащие органические соединения 8 

5 Химия полимеров 9 

6 Резерв 4 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 

 
№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1. Теоретические основы химии 38 

2. Неорганическая химия 22 

3. Химия и жизнь 6 

4. Резерв 2 

5. Итого 68 

 
I.3.16. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

(углубленный уровень) 
Программы среднего общего образования по химии .Химия. Углубленный уровень.10-11 

классы: рабочие программы к линии УМК В.В. Лунина :учебно- методическое пособие/ В. 

В. Еремин, А.А. Дроздов. И.В. Еремина. Э.Ю. Керимов.- М.: Дрофа- 2017 

Продолжительность изучения учебного предмета «Химия» составляет 140 часов в год, 4 

часа в неделю, всего 280 часов за два года обучения. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные результаты 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 

технологий; 

— 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, оснований и 

солей, а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации — составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
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неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической 
активности веществ; 

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;веществ по их составу и 

строению; 

— обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
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веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 
основе химических знаний; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Содержание учебного предмета 
Для углубленного изучения предмета тематическое планирование приведено в четырех 

вариантах: из расчета 3/4 ч в неделю (раздел 2.1 для курса химии 10 класса, раздел 2.2 для 

курса химии 11 класса) и 5/6 ч в неделю (раздел 2.3 для курса химии 10 класса, раздел 2.4 

для курса химии 11 класса). 

Содержание материала, предназначенного для обучения предмету из расчета 4 ч в 

неделю (раздел 2.1 для курса химии 10 класса, раздел 2.2 для курса химии 11 класса) и 6 ч в 
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неделю (раздел 2.3 для курса химии 10 класса, раздел 2.4 для курса химии 11 класса), 
выделено курсивом. 

2.1. Теоретические основы химии 
2.1.1. Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 

молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы 

ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного распада. 

Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Применение 

радиоактивных нуклидов в геохронологии. 

Современная модель строения атома. Корпускулярноволновые свойства электрона. 

Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная 

орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации 

положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 

строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. 

Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 

Электроотрицательность. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. 

Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, 

кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. 

Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная 

связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная 

связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о 

супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона— 

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Средняя молярная масса смеси. Строение твердых тел: кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Понятие об элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной 

ячейке. Ионные радиусы. Определение металлического радиуса. Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Современные представления о строении твердых, жидких 

и газообразных веществ. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 

Возгонка иода. 3. Модели молекул. 4. Кристаллические решетки. 

2.1.2. Основные закономерности протекания химических реакций 
Классификация химических реакций по различным признакам сравнения.Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и 
необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции.Реакции с изменением 

и без изменения степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 
Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота 



325 
 

образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. Понятие о 

внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. 

Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс 

(переходное состояние). Закон действующих масс. Константа скорости реакции, ее 

размерность. Скорость реакции радиоактивного распада. Период полураспада. Правило 

Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. 

Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации катализируемой и 

некатализируемой реакции. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление 

угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в природе 

и промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в системе 2NO2 ␚ 

␚N2O4 от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 
2.1.3. Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного 

вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение 

как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН 

растворов сильных кислот и щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь 

константы и степени диссоциации. Закон разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. 

Полные и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по 

аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и 

нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных 

солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислоти 

оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение 

гидролиза в промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. 

Произведение 

растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. Эффект 

Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 



326 
 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. 

Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

2.1.4. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного 

и электронно-ионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. 

Перманганат калия как окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи 

химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Понятие об электродвижущей силе реакции. 

Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных электродных 

потенциалов). Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 

Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 

2.2. Основы неорганической химии 
2.2.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных 

неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Идентификация неорганических веществ 

и ионов. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. 

Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных 

соединений. Понятие о координационной химии. 

2.2.2. Неметаллы 
Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 
неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 
Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические 

свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности 
галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения 

галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, 
реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. 

Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой 
воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные соединения хлора. 

Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии фтора, 

брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, кислотные и 
восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение 
галогенов и их важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация 

кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная 

роль озона в окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств 

озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — 

сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды 

металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 
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растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрияс 
образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительныесвойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. 

Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и 

разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, 

металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая  устойчивость сульфатов. 

Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее 

соли. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V 

группы. Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. 

Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, 

физические и химические свойства. Основные свойства водных раствороваммиака. Аммиак 

как восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его 

свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция 

на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получениеи свойства. Оксид азота 

(I). Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая 

кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 

физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель 

(отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость продукта 

восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Понятие 

о катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной 

азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства (окислительные 

свойства и термическая устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды 

фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее 

соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и 

применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 

переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как 

основа современной промышленности. Оксиды углерода. Электронное строение молекулы 

угарного газа. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами 

щелочей. Синтез формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. 

Биологическое действие угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа сводой, 

щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное строение углекислого газа. 

Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в 

природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, 

сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, 

хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение 

кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его 
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строение, физические и химические свойства, значение в природе и применение. 

Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа 

земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. 
Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы 
VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. 

Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. 

Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 

13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. 

Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 

графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 

хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства 

солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката 

натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

2.2.3. Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. 

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 

Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и 

калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. 

Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и 

калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр 

— важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных 

металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, 

физические и химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Соли 

магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 

к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными 

кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII 

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и 

химические свойства. Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному 
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пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения 

хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов 

и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы 

хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой 

солей хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к 

кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца 

(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид 

марганца (II): получение и свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и 

манганат (V) калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, 

серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение 

и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно- 

восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа 

(II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное 

разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. 

Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, 

сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы 

железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа 

(III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и 

иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и 

гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). 

Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение 

хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра 

 

придействии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 

реакция наионы серебра. Применение серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 

Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы 

выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. 

Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, кислотами- 

окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с 

металлами. Оксид ртути (II), его получение. 

Хлорид и иодид ртути (II). 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 
«Железо и его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных 
металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. 

Коллекция «Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со 
щелочью. 

10. Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. 

Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение 

дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 

15. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра 
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из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 

3. Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства 

соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства соединений 

алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений. 20. Свойства соединений хрома. 21. 

Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. 

24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и его соединений. 

2.3. Основы органической химии 
2.3.1. Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность 

химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и p-связей в 

молекулах органических соединений. Пространственное строение органических 

соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Структурная 

формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная 

изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 

Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая 

изомерия (цис-, транс-изомерия). 

Физико-химические методы исследования строения и реакционной способности 

органических соединений. Спектроскопия ЯМР, масс-спектрометрия, инфракрасная 

спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 

Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ и принципы образования названий органических соединений. 

Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 

свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение 

ионных реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в 
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органической химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 
классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

2.3.2. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета 

алканов. Понятие о конформациях. Физические свойства алканов. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг 

как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как 

способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения (на примере хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. 

Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием 

солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение 

алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства 

циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения 

(хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. σ- и π-Связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов: 

гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм 

электрофильного присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с 

точки зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в 

присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при 

высокой температуре или на свету. Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в 

присутствии хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), окисление кислородом в 

присутствии серебра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, 

окисление перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирование. Качественные реакции на 

двойную связь. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Получение 

алкенов дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, 

дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на 

катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4- 

Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойстваи 

применение. 
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Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- 

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация 

и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой 

тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с галогеналканами. Горение 

ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Небензоидные ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, 

ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). 

Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения, согласованная и несогласованная   ориентация. Хлорирование 

толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую 

цепь. Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение 

гомологов бензола. Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на 

организм человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение галогенопроизводных 

углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, 

аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. 

Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических 

соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. Использование 

галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов.2. Бромирование гексана на 

свету. 3. Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 6. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление 

толуола раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией 

полистирола и испытание его отношения к раствору перманганата калия. 

2.3.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярнаяи 

внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и 

органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором 
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перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. 

Сравнение реакционной способности 
первичных, вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. 

Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры 

фосфорных кислот. Роль моно-, ди- и трифосфатов в биохимических процессах. 

Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанолаи 

этанола на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. 

Токсичность этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических 

и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности при работе сними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. 

Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 

Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение 

фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация 

альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула предельных 

альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства 

предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной 

способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов 

водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом 

Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Альдольно- кротоновая 

конденсация альдегидов и кетонов. Особенности формальдегида. Получение предельных 

альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением 

этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением 

пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность 

альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный 

альдегид, ацетон и их практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Кислотные свойства 

(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 
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основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и 

акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 

этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств муравьиной 

кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, 

окисление первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных 

тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым газом. Получение 

муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Применение муравьиной и уксусной 

кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. 

Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение 

бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и 

терефталевая кислоты): промышленные методы получения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и 

винной кислотах. 

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 

карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. Взаимодействие 

хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение сложных эфиров с 

использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры 

как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойстви 

реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация арбоновых кислот, 

ацилирование спиртов и алкоголятов галогенангиридами и ангидридами, алкилирование 

карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических 

кислот. Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. 

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. 
Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди 

(II). 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. 

Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 7. 

Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

2.3.4. Азот- и серосодержащие соединения 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные 

свойства нитрогруппы. Альдольно-кротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые 

вещества. 

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства 

аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли 

алкиламмония. Реакция горения аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции 

аминов с азотистой кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. 
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Нитрозамины. Методы идентификации первичных, вторичных и третичных аминов. 

Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение 

анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в 

ароматическом ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления 

основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства 

анилина: основные свойства (взаимодействие с кислотами); реакции замещения в 

ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с бромной водой), нитрование 

(взаимодействие с азотной кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и 

ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. 

Ацетанилид. Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. Реакции 

диазосоединений с выделением азота. Условия азосочетания, азо- и диазосоставляющие. 

Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. Получение анилина 

(реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на 

основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и 

имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности 

пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, ароматический 

характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. 

Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их ролив 

живой природе. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства 

пиридина. Различие в проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции 

пиридина: электрофильное замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в β- 

положении на гидроксогруппу. Пиколины и их окисление. Кето-енольная таутомерия β- 

гидроксипиридина. Таутомерия β-гидроксипиридина и урацила. Представление об 

имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, атропине, скатоле, фурфуроле, 

гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

2.3.5. Биологически активные вещества 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых 

кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. Общие представления о 

биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере 

глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. Пиранозы и 

фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между 

циклической и линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. Химические свойства 

глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, 

восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, изомеризация, 

качественные реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое и 

маслянокислое брожение. Гликозидный гидроксил, его специфические свойства. Понятие о 

гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в природе. Получение глюкозы. 
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Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль 
углеводов. Окисление углеводов — источник энергии живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, 

физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их 

строение, физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из 

сахарной свеклы. Применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как 

смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: 

гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания. Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и 

физические свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. 

Понятие о производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых 

кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. 

Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его 

практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. 

Физические свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие 

белки. Способы получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и 

основные свойства; изоэлектрическая точка; алкилирование и ацилирование аминогруппы; 

этерификация; реакции с азотистой кислотой. Качественные реакции на 

аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 2,4-динитрофторбензолом. 

Специфические качественные реакции на ароматические и гетероциклические 

аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом свинца (II). 

Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое значение 

α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез 

пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура 

белков. Химические методы установления аминокислотного состава и 

последовательности. Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α- 

спираль, β-структура. Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные мостикии 

ионные и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и 

синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах 

питания. 3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

2.3.6. Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и 

структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. 

Классификация полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), волокна, 

композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный 

пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 
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Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Углепластики. Волокна, их классификация. Природные и 

химические волокна. Искусственные и синтетические волокна. Понятие о вискозе и 

ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. 

Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 

Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

2.4. Химия и жизнь 

2.4.1. Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, 

устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. 

Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения 

железа из руды. Цветная металлургия. 

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 

Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. 

Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтезгаза 

2.4.2. Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема 

охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. 

Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

2.4.3. Химия и энергетика 
Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 
использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. 

Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. 

Газификация угля. Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в 

качестве топлива. Альтернативные источники энергии. 

2.4.4. Химия и здоровье 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные 

пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка 

лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства 

(сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, 

парацетамол, наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие 

средства. Гормоны и гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания). 
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2.4.5. Химия в повседневной жизни 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о поверхностно- 

активных веществах. Моющие и чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей 

2.4.6. Химия в строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

2.4.7. Химия в сельском хозяйстве 
Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

2.4.8. Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с 

высокой твердостью. 

2.4.9. Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. 
Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и 

объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. 

Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных 

результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных 

теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода 

научного познания. Наноструктуры. 

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации 

проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, работа с 

литературными источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 7. 

Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. Знакомство с 

минеральными удобрениями 

и изучение их свойств. 

2.5. Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой доле 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. 

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

5. Расчеты теплового эффекта реакции. 
6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

8. Расчеты энергии активации и константы скорости реакции по экспериментальным 

данным. 

9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ. 
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10. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные концентрациивеществ и 

константа равновесия. 

11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна ихконцентрация. 

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их концентрация и 
константа диссоциации. 

13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР. 

14. Расчеты с использованием законов электролиза. 

2.6. Темы практических работ 

1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

2. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

3. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены» 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

6. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы главных подгрупп». 

7. Получение медного купороса. 

8. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

9. Получение соли Мора. 

10. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

11. Получение этилена и изучение его свойств. 

12. Получение бромэтана. 
13. Получение ацетона. 

14. Получение уксусной кислоты. 

15. Синтез этилацетата. 

16. Гидролиз крахмала. 
17. Идентификация органических веществ. 

18. Распознавание пластмасс. 
19. Распознавание волокон. 
20. Крашение тканей. 

2.7. Темы дополнительных опытов и синтезов 

1. Определение качественного состава органического вещества. 

2. Получение метана, изучение его свойств. 

3. Получение ацетилена и опыты с ним. 

4. Получение этилена и собирание его в газометр. 

5. Синтез дибромэтана. 
6. Свойства скипидара. 
7. Возгонка нафталина. 
8. Образование иодоформа. 
9. Получение акролеина. 
10. Получение изоамилацетата. 
11. Синтез красителя анилинового голубого. 

12. Серебрение. 
13. Кристаллизация из пересыщенного раствора. 

14. Получение малахита. 
15. Получение железного купороса. 

16. Получение горькой соли. 

17. Получение брома и бромной воды. 

18. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

19. Получение пирофорного железа (II). 

20. Получение гидроксида железа (II). 
21. Синтез гидрокарбоната натрия. 
22. Синтез алюмокалиевых квасцов. 

23. Синтез хлорида меди (II). 
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24. Алюмотермия. 
25. Взаимодействие алюминия с бромом. 

26. Горение угля и серы в расплавленной селитре. 

27. Взаимодействие нитрита натрия с водой. 

28. Восстановление свинца магнием. 
29. Озон в пробирке. 

30. Приготовление крахмального клейстера и иодкрахмальной бумаги. 

31. Получение «купоросного масла». 

32. Обугливание сахара серной кислотой. 

33. Реакция, которой более пяти тысяч лет. 

34. «Лисий хвост» из цилиндра. 

35. «Неорганический сад». 

36. Хрустящая оловянная палочка. 

37. Сплав Вуда. 

38. Вспышка смеси перманганата калия с глицерином. 

39. Свинцовый цемент. 

40. Вспышка смеси перманганата калия и алюминия. 

41. «Вулкан». 
42. Химический серпентарий. 

43. Таинственная надпись. 

44. Гравировка по меди. 

Тематическое планирование курса «Химия. Углубленный уровень. 10 класс» 4 ч в 

неделю (всего 140 ч, из них 4 ч – резервное время) 
 

№ Разделы, темы Количество часов 

1 ТЕМА 1. ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ 20 

2 ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 16 

3 ТЕМА 3. УГЛЕВОДОРОДЫ 37 

4 ТЕМА 4. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

24 

5 ТЕМА 5. АЗОТ- И СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 11 

6 ТЕМА 6. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 21 

7 ТЕМА 7. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 8 
 Резервное время 4 

Тематическое планирование курса «Химия. Углубленный уровень. 11 класс» 4 ч в 

неделю (всего 140 ч, из них 4 ч – резервное время) 
№ Разделы, темы Количество часов 
1 ТЕМА 1. НЕМЕТАЛЛЫ 42 

2 ТЕМА 2. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 3 

3 ТЕМА 3. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП 12 

4 ТЕМА 4. МЕТАЛЛЫ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП 21 

5 ТЕМА 5. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 14 

6 ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ 

21 

7 ТЕМА 7. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 8 

8 ТЕМА 8. ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 6 

9 ТЕМА 9. ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА 4 

10 ТЕМА 10. ХИМИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 5 
 Резервное время 4 
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I.3.17. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(базовый уровень) 

Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 10-11 
классы. Базовый уровень. Авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов // Биология. 10-11 
классы: Рабочие программы / сост. И.Б. Морзунова, Г.М. Пальдяева — М.: Дрофа, 2015 

Продолжительность изучения учебного предмета «Биология» составляет 35 часов 

в год, 1 час неделю, всего 70 часов за два года обучения. 

Предметные результаты: 

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. 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); 

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать 
свою точку зрения; 

 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; 
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 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); 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

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) 
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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. 

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 заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 Организм (18/38 ч) 

Тема 3.1 Огранизм — единое целое. Многообразие живых организмов (1/1 ч) 
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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. 

Раздельнополые 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. 

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 

доминирования. 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. 
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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. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 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 Основ 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). 

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 

организмы. 

Заключение (1/1 ч) Резервное время — 3/6 ч. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 
№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 3ч 
 Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических 1ч 
 наук  

 Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 
познания живой природы 

2ч 
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2 Раздел 2. Клетка 10ч 
 Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 1ч 
 Тема 2.2. Химический состав клетки 4ч 
 Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток 3ч 
 Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 1ч 
 Тема 2.5. Вирусы 1ч 

2 Раздел 3. Организм 18ч 
 Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 1ч 
 Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 2ч 
 Тема 3.3. Размножение 4ч 
 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2ч 
 Тема 3.5. Наследственность и изменчивость 7ч 
 Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология 2ч 

 Заключение 1ч 

 Резервное время 3ч 

 Итого 35ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс 
Раздел 1. Вид (19ч.) 

Тема 1.1. История эволюционных идей (4ч.) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

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. 

Тема 1.2. Современное эволюционное учение (8ч.) 

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 видообразования. 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 
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Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы) 

Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле. (3ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновении 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, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей) 

Тема 1.4 Происхождение человека.(4ч) 

Гипотезы о происхождении 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 др. млекопитающих как 

доказательство их родства 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей) 

Раздел 2 Экосистемы (11ч.) 

Тема 2.1.Экологические факторы (3ч.) 

Организм и среда. Предмет  и задачи экологии.  Экологические факторы среды 

(абиотические,  биотические, антропогенные), их значение  в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организм. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация  Наглядные   материалы,   демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Тема 2.2 Структура экосистем (4ч.) 

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. 
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Тема 2.3 Биосфера глобальная экосистема (2ч.) 

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере», наглядный материал, отображающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Тема 25.4 Биосфера и человек (2ч.) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы современности, пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения 

в природной 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 пути их решений. 

Заключение (1 ч.) 

Резервное время - 3 часа. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 
№ Разделы, темы Количество часов 

1 Раздел 1. Вид 19ч 
 Тема 1.1. История эволюционных идей 4ч 
 Тема 1.2. Современное эволюционное учение 8ч 
 Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле 3ч 
 Тема 1.4 Происхождение человека 4ч 

2 Раздел 2 Экосистемы 11ч 
 Тема 2.1.Экологические факторы 3ч 
 Тема 2.2 Структура экосистем 4ч 
 Тема 2.3 Биосфера глобальная экосистема 2ч 
 Тема 2.4 Биосфера и человек 2ч 
 Заключение 1ч 

 Резервное время 3ч 

 Итого 34ч 

 

II.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(углубленный уровень) 

Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 10-11 
классы. Углубленный уровень. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина // Дымшиц Г.М. Биология. 10- 

11 классы: Рабочие программы. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: углубленный уровень / Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина – М.: Просвещение, 

2018 

Продолжительность изучения учебного предмета «Биология» составляет 105 часов в год, 
3 часа неделю, всего 210 часов за два года обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются: 
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В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: 
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• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 
науки и в практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук; 

—  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

— сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 
— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

— сравнивать разные способы размножения организмов; 

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; 

— обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 
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— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

— характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 
синтетической теории эволюции; 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 
категорию и как результат эволюции; 

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

—  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 
экологических требований; 

— выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

— анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

— выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы; 

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Живое и жизнь (2ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

Биологические системы: клетка, организм. 

Молекулы и клетки (12ч) 
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Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие 

форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. 
Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Ионы в клетке, в организме. Роль 

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регуляторные и 

нерегуляторные полимеры. 

Строение белков аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды — рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды — сахароза, 

лактоза. Полисахариды — крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 

Жиры воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. 

Клеточные структуры и их фукции (6ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 
Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обеспечение клетки энергией (8ч) 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 
Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы — аккумуляторы энергии. 

Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз 

воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ. 

Анаэробное расщепление глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке (14ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмаов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 
Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геном 

митохондрий. Строение хромосом. 

Генная инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека Обратная 

транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (12ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза, митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. 

Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм 

как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 

Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных Половое и бесполое размножение. Соматические и 

половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий (жизненный цикл). 

Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 
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Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

Основные закономерности явлений наследственности (14ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 
Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные типы 
картирования хромосом. 
Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х- хромосомы у самок. Признаки, 
органиченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости (12ч) 
Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Генные, хромосомные, геномные мутации. Генеративные и 

соматические мутации. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. 

Цитоплазматическая наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Эксперементальный 

мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 
реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (10ч) 

Функционирование генов  в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе.  Иммуноглобулиновые гены  млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. Множественное 

действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 
Генетика человека (10 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и «хромосомные» 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заюолеваний. Медико-генетическое консультирование. 
 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

 Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 Техника микроскопирования. 
 Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

 Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 Изучение движения цитоплазмы. 

 Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
 Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

 Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
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 Выделение ДНК. 

 Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 
каталазы). 

 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

 Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

 Составление элементарных схем скрещивания. 

 Решение генетических задач. 

 Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

 Составление и анализ родословных человека. 

 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 
№ Разделы, темы Количество часов 

1 Введение 2 ч 
 Раздел 1 Биологические ситсемы: клетка, организм  

2 Глава 1. Молекулы и клетки 12 ч 

3 Глава 2. Клеточные структуры и их функции 6 ч 

4 Глава 3. Обеспечение клеток энергией 8 ч 

5 Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 14 ч 

6 Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов 12 ч 

 Раздел 2. Основные закономерности наследственности и 

изменчивости 

 

7 Глава 6. Основные закономерности наследственности 14 ч 

8 Глава 7. Основные закономерности изменчивости 12 ч 

9 Глава 8. Генетические основы индивидуального развития 10 ч 

10 Глава 9. Генетика человека 10 ч 
 Резервное время 5ч 

Итого  105ч 

 

11 класс 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии углубленного уровня являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2. умения 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; 

3.  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 
окружающих; 
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4. умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 
базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 
изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 
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В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 
науки и в практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

—  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

— сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 
организмов в разных фазах клеточного цикла; 

— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

— сравнивать разные способы размножения организмов; 

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
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— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; 

— обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 
— характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории эволюции; 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

—  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 
биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 
объяснять; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

— выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

— анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

— выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы; 

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Эволюция органического мира 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельство эволюции (10ч) 
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Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.С. Четверикова и И.И. 

Шмалыгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Механизмы эволюции (28ч) 

Популяция – элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Правило Харди – Вайнберга. Мутации как источник 

генетической изменчивости популяций. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за 

существование. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатричское видообразование. 
Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. 

Единое древо жизни – результат эволюции. 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (10ч) 
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы о возникновении жизни. Опыты 

Ф. Реди, Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с 

обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания 

первых организмов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменения 

климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая 

теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. 

Развитие органического мира в палеозое. Развитие мира в мезозое. Развитие жизни в 

кайнозое. 

 

Возникновение и развитие человека – антропогенез (10ч) 

Место человека в системе животного мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека – мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность 

расистских теорий. 

 

Селекция и биотехнология (8ч) 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и 

центры их одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 
Явление гетерозиса и его использование в селекции. Применение 

цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в 
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селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. Клеточная 

инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной 
инженерии в селекции. 

Крупномасштабная селекция животных. 
Успехи селекции. 

Организмы в экологических системах. 

Организмы и окружающая среда. Одновидные системы (14ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. Структура 

популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. 

Понятие экологической ниши. Жизненные формы. 

 

Сообщества и экосистемы (12ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические 

связи. Трофические сети. Правила экологической пирамиды. Межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообщества. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. сукцессия. устойчивость экосистем. 

 

Биосфера (6ч) 

Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

Биологические основы охраны природы (4ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов 

и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

 Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 Техника микроскопирования. 
 Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

 Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 Изучение движения цитоплазмы. 

 Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

 Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

 Выделение ДНК. 
 Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

 Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

 Составление элементарных схем скрещивания. 
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 Решение генетических задач. 

 Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

 Составление и анализ родословных человека. 
 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

 Описание фенотипа. 

 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

 Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

 Методы измерения факторов среды обитания. 

 Изучение экологических адаптаций человека. 

 Составление пищевых цепей. 

 Изучение и описание экосистем своей местности. 

 Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

 Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 11 класс 

 

№ Разделы, темы Количество часов 
 Раздел 3 Эволюция органического мира 66ч 

 Глава 10. Возникновение и развитие эволюционной 
биологии 

10ч 

 Глава 11. Механизмы эволюции 28ч 

 Глава 12. Возникновение и развитие жизни на Земле 10ч 

 Глава 13. Возникновение и развитие человека – 
антропогенез 

10ч 

 Глава 14. Селекция и биотехнология 8ч 

 Раздел 4. Организмы в экологических системах 36 

 Глава 15. Организмы и окружающая среда 14ч 

 Глава 16. Сообщества и экосистемы 12ч 

 Глава 17. Биосфера 6ч 

 Глава 18. Биологические основы охраны природы 4ч 

  102ч 

 

II.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый 

уровень) 

Страут ,Е.К. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: рабочая программа к УМКБ.А. 

Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута: учебно- методическое пособие/ Е.К. Страут.- М.: Дрофа 

2017. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обученияастрономии 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 
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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 без- опасного 

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 общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  признание не отчуждаемости  основных прав 

и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации,  самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  —  нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультур- ном 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, 
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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 кмиру, 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: 

-самостоятельно определять цели,  ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и ,необходимые для достижения поставленной 

ранее цели; 

-сопоставлять  имеющиеся возможности и   необходимые   для   достижения цели 

ресурсы; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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-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; 

- 

оцениватьпоследствиядостиженияпоставленнойцеливучебнойдеятельности,собственнойж 

изниижизниокружающихлюдей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

-критически оценивать 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 поиски ставить на его основе 

новые(учебные и познавательные)задачи; 

-искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого; 

-анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности(быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующими 
т.д.); 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

-координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

-согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/ 

решением; 

-представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, анеличных 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 
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личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

изучения астрономии на уровне среднего общего образования представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты изучения данной 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 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 изучения 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 данной темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

-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; 
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- 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 изучения данной темы позволяют: 

- 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 

- 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 

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 
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— 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 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. 
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Солнце и звезды 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— 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 ичерных 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 
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Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

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 (предметные 

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: 

- формировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития 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 в 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; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. Звездная карта, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмение Солнца и Луны. Время и календарь. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7ч.) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

геоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды общения 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 СОЛНЕЧОЙ 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 –гиганта, их спутники 

и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6ч.) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнце. Источники 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» масс. 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. 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2ч.) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиск 

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 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Название раздела, тем Кол-вочасов 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками 

2 

2. Практические основы астрономии 5 

3. Строение Солнечной системы 7 

4. Природа тел Солнечной системы 8 

5. Солнце и звезды 6 

6. Строение и эволюция Вселенной 5 

7. Жизнь и разум во Вселенной 2 

8. Итого 35 
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II.2.22. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(базовый уровень) 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 
Ляха. 10-11. Пособие для учителей общеобразовательных организаций– М.: Просвещение, 

2015 ФГОС 

Общее количество часов – 105 часов. Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. 
Всего 210 часов за два года обучения. 

Планируемые результаты 

Обучение учебному предмету в 10 классе на федеральном уровне направлено на 

достижение следующих образовательных результатов: 

1.1. Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 10 классе являются: 

- 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, уважение государственных 

символов( герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированностьмировозрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
--готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирования умения оказывать 
первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 
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- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого- 

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностно- смысловые установки, правосознание и 

экологическая культура. 

1.2. Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 10 классе являются: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из разных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

- соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия ( познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 

спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 

способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

 

Предметные результаты 

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 
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организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики   переутомления   и  сохранения работоспособности. 

Наконец, одно из  самых   серьезных требований –  научение владению технико- 

тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и 

соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 
их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 
-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 



373 
 

-приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

-судейство соревнований по одному из видов спорта 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
- эффективность занятий   физическими упражнениями,   функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений 

Демонстрировать: 
Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30м, 
Бег 100м,с 

5,0 
14,3 

5,4 
17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине, 

кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, 

кол-во раз 
Прыжок в длину с места, см 

10 

- 

2.15 

- 

14 

1.70 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин,с 
Кроссовый бег на 2км, мин,с 

13.50 
- 

- 
10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость:метать различные по массе и форме 

снаряды(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12-15м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5м с 10-12м (девушки) и с 15-

25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1м с 10м(девушки) и с 15-20 м 

(юноши); 

-- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине ( юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включавшую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 

ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног и 

по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки); 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши) 
- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико- тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню ( не ниже среднего) 
показателей развития физических способностей (табл. 1) с учетом региональных условий 
и индивидуальных возможностей учащихся. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 



374 
 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление   приёмов    саморегуляции.    Повторение    приёмов    саморегуляции, 
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освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 
освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в 

начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовкив 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 
спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние 

в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны 
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в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение 

Плавание: совершенствование техники плавания ( брасс, кроль на груди и спине) 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возр 

аст, 

лет 

 

Низкий 

средний высокий 

юноши 

1 Скоростные Бег 30м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 

17 5,1 50-4,7 4,3   

2 Координацион Челночный бег 3*10 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 

ные м,с  17 8,1 7,9-7,5 7,2   

3 Скоростно- Прыжки в длину с 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 
 силовые места, см 17 190 205-2.20 240 

4 Выносливость 6 – минутный бег, м 16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 

17 1100 1300-1400 1500   

5 Гибкость Наклон вперед из 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 

положения стоя, см  17 5 9-12 15   

6 Силовые Подтягивание:из виса 16 4 и ниже 5 8-9 11 и выше 

на высокой 17 9-10 12   

перекладине, кол-во      

раз (юноши). На      

низкой перекладине из      

виса лежа, кол-во раз :      

девушки)       

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возр 

аст, 

лет 

 

Низкий 

средний высокий 

девушки 

1 Скоростные Бег 30м, с 16 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 

17 6,1 4,8 

2 Координацион Челночный бег 3*10 16 9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и выше 

ные м,с 17 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно- Прыжки в длину с 16 160 и ниже 170-190 210 и выше 

силовые места, см 17 160 170-190 210 

4 Выносливость 6 – минутный бег, м 16 900и ниже 1050-1200 1300 и выше 
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   17 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон вперед из 16 6 и ниже 12-14 20 и выше 

положения стоя, см 17 6 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание: из виса 16 4 и ниже 5 13-15 18 и выше 

на высокой 17 13-15 18 

перекладине, кол-во    

раз (юноши). На    

низкой перекладине из    

виса лежа, кол-во раз :    

девушки)    

 
 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс 
№ 

 

п/п 

Название раздела Количество часов 

I Базовая часть 90 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

3 

1 Легкая атлетика 21 

 Спортивные игры 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

II Вариативная часть 15 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 

 Итого 105 

 

11 класс 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В    результате    изучения    физической    культуры    ученик     должен: 

объяснять: 

-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

-роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
-индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

-особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
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занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

-особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 

-особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 
их структуры, содержания и направленности; 

-особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 
их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

-личной гигиены и закаливания организма; 
-организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом; 

-культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

-профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 
-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

-контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

-приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями,приёмы 
оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-приёмы массажа и самомассажа; 

-занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; 

-судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

-индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

-уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
-эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

-дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 
способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100м 14,3с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

10 раз - 

Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине 

- 14 раз 

Прыжок в длину с места 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50с - 

Кроссовый бег на 2 км - 10 мин 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Базовая часть содержания программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развитие личности укрепление здоровья и содействие 

творческого долголетия, физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни, физическая подготовленность воспроизводство и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности ,труду и защите отечества. 

Современная олимпийская и физкультурно-массовое движение, их социальная 
направленность и форма организации. 

Психолого-педагогические основ .Способы индивидуальной организации ,планирование, 

регулирование и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительной корригирующей 

направленности .Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно массовых соревнований по видам спорта 

.Особенности самостоятельной подготовки к участию спортивно-массовых соревнований. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течении дня, недели и 

месяца)характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенности 

индивидуальной учебной деятельности ,самочувствие и показатели здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактика травматизма, профилактические 

мероприятия ( гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культуры и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 

данных процедур указана в программах 10-11 классов. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 
ранее. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
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Ритмическая гимнастика (девочки). Атлетическая гимнастика (юноши) 

Комбинации упражнений с обручами, скакалками, мячами, гимнастическими палками 

Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения, спринтерский бег, длительный бег 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах, переход с хода на ход. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ведения мяча, ловли и передач мячабез сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Игра по правилам. 

Волейбол. Перемещения, передачи, подачи мяча. Нападающий удар, блокирование. 
Игра по правилам. 

Футбол. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Тактика игры. Игра по правилам. 
Элементы единоборств. 

Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 
координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие 

выносливости,силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Элементы единоборств. Развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс 

 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

I Базовая часть 87 
 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

II Вариативная часть 15 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 
 Итого 102 

 Резерв 3 

 Всего 105 
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II.2.23. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности // Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: 

базовый уровень: рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / С.В. 

Ким – М.: Вентана – Граф, 2019 

Продолжительность изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составляет 35 часа в год, 1 час неделю, всего 70 часов за два года 

обучения. 

Планируемые результаты 

Обучение учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

направлено на достижение следующих образовательных результатов: 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально- 

демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по 

защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 
потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 
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• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 
 

Содержание программы 

10 класс (1 ч в неделю всего 35 ч, по окончании 10 класса проводятся военные сборы) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5ч) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5ч) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях (5ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5ч) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий 

от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания (5ч) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

Содержание учебных сборов 

Тактическая подготовка (4ч) 

Действия солдата в бою. Способы передвижения на поле боя. Обязанности 

наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Передвижения на поле боя. Выбор места для наблюдения и 

ведения огня и скрытное расположение на нем, самоокапывание и маскировка. 

Огневая подготовка (9ч) 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, его неполная разборка и 

сборка после неполной разборки. Работа частей и механизмов автомата при заряжании и 

стрельбе. Уход за стрелковым оружием, его хранение и сбережение. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия. Выполнение начального упражнения учебных стрельб. 

Радиационная, химическая и биологическая защита (2ч) 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного 
состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. 

Общевоинские уставы (8ч) 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент служебного времени. Обязанности лиц суточного 

наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и 

сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытии в подразделение офицеров 

и старшины роты. Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи оружия и боеприпасов. Несение караульной службы — выполнение боевой 

задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его 

оборудование. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих 

Строевая подготовка (4ч) 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы снять 

(надеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. Строевые приемы и движения 

без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Построения, 

перестроения, повороты, изменение направления движения. Выполнения воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. Строи подразделений в пешем порядке. 

Развернутый и походный строй взвода. 

Физическая подготовка (5ч) 

Тренировка в беге в условиях естественной местности (кросс на 3—5 км). 

Разучивание и совершенствование выполнения физических упражнений утренней 

физической зарядки. Совершенствование выполнения упражнений на гимнастических 
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снарядах, выполнение контрольного упражнения в подтягивании на перекладине. 

Тренировка и выполнение контрольного упражнения в беге на 100 м. Тренировка и 

выполнение контрольного упражнения в беге на 1 км. 

Военно-медицинская подготовка (2ч) 

Основы сохранения здоровья   военнослужащих.   Оказание   первой   помощи. 
Неотложные реанимационные мероприятия. 

Основы безопасности военной службы (1ч) 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Общее 

коли- 

чество 

часов 

Тема 1-й 
день 

2-й 
день 

3-й 
день 

4-й 
день 

5-й 
день 

 

1 Тактическая 

подготовка 

  2 1 1 4 

2 Огневая подготовка 
(9 ч) 

 3  2 3 8 

3 Радиационная, 

химическая и 

  2   2 

 биологическая 
защита 

      

4 Общевоинские 
уставы (8 ч) 

4  1 2 1 8 

5 Строевая подготовка 
(4 ч) 

1  1 1 1 4 

6 Физическая 
подготовка (5 ч) 

1 2 1 1 1 6 

7 Военно-медицинская 
подготовка (2 ч) 

 2    2 

8 Основы 
безопасности 
военной службы (1 
ч) 

1     1 

Ит 
ого 

 7 7 7 7 7 35 

 

 

 

 
 

Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Основы 

безопасногсти жизнедеятельности» 

Содержание программы 11 класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 
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Содержание обучения. 

128.3.1. Вариант № 1. 

128.3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный 

характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и 

мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению 
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насилия. 

128.3.1.2. Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные 

задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. 

Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

128.3.1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации 

в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, 

подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную 

службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную 

службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

128.3.1.4. Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
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(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные 

части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила 

поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи 

при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского 

населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

128.3.1.5. Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, 

GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте 

товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

128.3.1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния 

неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской 

и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб. 



388 
 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной 

основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организацию. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, 

в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. 

Безопасное поведение при захвате в заложники. 

128.3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – 

сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 

128.3.1.8. Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. 

Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, 

без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность 

(ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. 

Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания 

помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, 

ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, 

удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и 

алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

128.3.1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

128.3.2. Вариант № 2. 

128.3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза), 

«опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Приводить 

примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить 

примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о понятии 

«виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры реализации 

риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества. 

128.3.2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 
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Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или 

возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, 

правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

128.3.2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по 

обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 

мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с 

большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том 

числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

128.3.2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 
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Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

128.3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах 

поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

128.3.2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять 

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих 

заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины 

пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить 

примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 
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Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие на 

них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и 

психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, 

алгоритм первой помощи.  

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

128.3.2.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа».  

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. Приводить 

примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные 

приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением 

цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

«здорового» общения внутри различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных 

форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание).  

128.3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 
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Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в цифровой 

среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и 

противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и распространения 

фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

128.3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить примеры 

экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) 

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; 

попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного 

устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

128.3.2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с 

международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, 

приводить примеры. 

128.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
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128.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

128.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

128.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 

общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных 

условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 

их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-
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научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

128.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

128.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

128.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке 

и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

128.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

128.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

128.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях; 

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

своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

128.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

128.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений 

и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

128.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования  

128.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

128.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ,  обеспечивают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

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

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения 

к природе, разумного природопользования; 

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

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

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

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

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

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

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 
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7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

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

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

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

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

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

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

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

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

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

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

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

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

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

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Лицей вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

 

ОБЖ 
№ 

п/п 

Раздел, тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

10 класс 

1 Основы комплексной 

безопасности 

сформированность 

активной гражданской 

позиции обучающегося, 

готового и способного 

применять принципы и 

правила безопасного 

поведения в течение всей 

жизни; 

уважение закона и 

правопорядка, осознание 

своих прав, обязанностей 

и ответственности в 

области защиты 

населения и территории 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и 

в других областях, 

связанных с 

5 Единая коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru, 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru,  

Библиотека видеоуроков 

школьной программы  

https://interneturok.ru/?id, 

ФГИС «Моя школа» 

https://myschool.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/?id
https://myschool.edu.ru/
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безопасностью 

жизнедеятельности; 

2 Основы обороны 

государства 

Сформированность 

активной гражданской 

позиции обучающегося, 

готового и способного 

применять принципы и 

правила безопасного 

поведения в течение всей 

жизни; 

уважение закона и 

правопорядка, осознание 

своих прав, обязанностей 

и ответственности в 

области защиты 

населения и территории 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и 

в других областях, 

связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность 

базового уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности как 

основы для благополучия 

и устойчивого развития 

личности, общества и 

государства; 

4 

3 Военно-

профессиональная 

деятельность 

сформированность 

российской гражданской 

идентичности, уважения 

к своему народу, памяти 

защитников Родины и 

боевым подвигам Героев 

Отечества, гордости за 

свою Родину и 

Вооружённые Силы 

Российской Федерации, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

российской армии и 

флота; 

6 

4 Защита населения 

Российской Федерации 

от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

готовность к 

взаимодействию с 

обществом и 

государством в 

обеспечении безопасности 

жизни и здоровья 

населения; 

готовность к участию в 

деятельности 

государственных 

2 
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социальных организаций 

и институтов 

гражданского общества в 

области обеспечения 

комплексной 

безопасности личности, 

общества и государства; 

 

5 Безопасность в 

природной среде и 

экологическая 

безопасность 

сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды, 

осознание глобального 

характера экологических 

проблем, их роли в 

обеспечении безопасности 

личности, общества и 

государства; 

планирование и 

осуществление действий в 

окружающей среде на 

основе соблюдения 

экологической 

грамотности и разумного 

природопользования; 

 

4 

6 Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

готовность противостоять 

идеологии экстремизма и 

терроризма, 

национализма и 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам; 

готовность к 

взаимодействию с 

обществом и 

государством в 

обеспечении 

безопасности жизни и 

здоровья населения; 

4 

7 Основы здорового 

образа жизни 

осознание ценности 

жизни, сформированность 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих; 

знание приёмов оказания 

первой помощи и 

готовность применять их 

в случае необходимости; 

2 



401 
 

потребность в регулярном 

ведении здорового образа 

жизни; 

осознание последствий и 

активное неприятие 

вредных привычек и 

иных форм причинения 

вреда физическому и 

психическому здоровью; 

8 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

знание приёмов оказания 

первой помощи и 

готовность применять их 

в случае необходимости; 

3 

9 Элементы начальной 

военной подготоки 

ценностное отношение к 

государственным и 

военным символам, 

историческому и 

природному наследию, 

дням воинской славы, 

боевым традициям 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации, 

достижениям России в 

области обеспечения 

безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность 

чувства ответственности 

перед Родиной, идейная 

убеждённость и 

готовность к служению и 

защите Отечества, 

ответственность за его 

судьбу; 

4 

итого   34  

11 класс 

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

сформированность активной 

гражданской позиции 

обучающегося, готового и 

способного применять 

принципы и правила 

безопасного поведения в 

течение всей жизни; 

уважение закона и 

правопорядка, осознание 

своих прав, обязанностей и 

ответственности в области 

защиты населения и 

территории Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций и в других 

областях, связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельности; 

11 Единая коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru, 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru,  

Библиотека видеоуроков 

школьной программы  

https://interneturok.ru/?id, 

ФГИС «Моя школа» 

https://myschool.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/?id
https://myschool.edu.ru/
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2 Защита населения 

Российской 

Федерации от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

готовно Готовность к 

взаимодействию с 

обществом и государством в 

обеспечении безопасности 

жизни и здоровья 

населения; 

готовность к участию в 

деятельности 

государственных 

социальных организаций и 

институтов гражданского 

общества в области 

обеспечения комплексной 

безопасности личности, 

общества и государства; 

4 

3 Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

готовность противостоять 

идеологии экстремизма и 

терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность к 

взаимодействию с 

обществом и государством в 

обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

4 

4 Основы здорового 

образа жизни 

осознание ценности жизни, 

сформированность 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

знание приёмов оказания 

первой помощи и готовность 

применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном 

ведении здорового образа 

жизни; 

осознание последствий и 

активное неприятие вредных 

привычек и иных форм 

причинения вреда 

физическому и психическому 

здоровью; 

2 

5 Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи 

знание приёмов оказания 

первой помощи и 

готовность применять их в 

случае необходимости; 

3 

6 Основы обороны 

государства 

Сформированность активной 

гражданской позиции 

обучающегося, готового и 

способного применять 

принципы и правила 

безопасного поведения в 

8 
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течение всей жизни; 

уважение закона и 

правопорядка, осознание 

своих прав, обязанностей и 

ответственности в области 

защиты населения и 

территории Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций и в других 

областях, связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельности как 

основы для благополучия и 

устойчивого развития 

личности, общества и 

государства; 

7 Военно-

профессиональная 

деятельность 

сформированность 

российской гражданской 

идентичности, уважения к 

своему народу, памяти 

защитников Родины и 

боевым подвигам Героев 

Отечества, гордости за свою 

Родину и Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, российской армии и 

флота; 

2 

итого   34  

 

II.2.24. Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 
Продолжительность изучения курса «Индивидуальный проект» составляет 35 
часов в год (1 час неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты освоения программы учебного курса отражают: 

1) уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса отражают: 

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 вразличных 

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, получаемуюиз 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

6) безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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9) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию. 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 

1.Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы 

проекта. Определение цели, задач проекта. Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников 

информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе. 

2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Графические материалы проекта: виды, технология, 

требования к оформлению. Тезисы. Цитирование. Способы оформления конечных 

результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров). 

Раздел 2. Учебное проектирование. 

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной 

презентации. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Подготовка авторского доклада. Представление работы, предзащита 

проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 
    

 

 

Рабочие программы учебных курсов 

Учебный курс «История: хронология, события, лица» 
 

Продолжительность изучения учебного курса «История: хронология, события, лица» в 11 

а,б,в,г классах составляет 34 часа в год, 1 час в неделю 

Учебный курс “История: хронология, события, лица” предназначен для учащихся 11-х 

классов, изучающих историю на базовом уровне. Программа ориентирована на дополнение знаний 

учащихся о важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. 

Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно 

будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного человека в качестве 

общественного, политического, духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние 

Название раздела Количество часов 

Введение. 1 

Раздел 1 «Теоретические основы исследовательской и проектной 
деятельности» 

 

1..Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 9 

2.Алгоритм проектной и исследовательской деятельности 5 

Раздел 2. «Учебное проектирование». 20 

Итого: 35 
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на судьбы других людей, какие важнейшие события произошли в эпоху данного деятеля. 

Необходимость и актуальность курса очевидна, так как в программе основной 

общеобразовательной школы невозможно подробно и объективно оценить ту или иную личность, 

ее роль в истории. Познакомиться с малоизвестными фактами биографии; всесторонне рассмотреть 

историческое событие и роль личности в этом событии в связи с большим объемом программного 

материала. 

Так как с 2023-2024 учебного года преподавание учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с требованиями нового ФГОС СОО и 

ФОП  СОО, в программу курса введен блок тем «Россия в XXI веке», в количестве 10 часов.  

Цели курса: 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 осознание роли личности в истории; 

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных 

личностей в различный период истории нашего государства; 

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; 

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 

отношении к событиям и  личностям прошлого, вести дискуссию 

 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

 расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях; 

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на 

исторические процессы в истории Российского государства; 

 развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям, давать 

оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, 

эвристический характер их рассмотрения); 

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы учащихся; 

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 

Данная программа рассчитана на час в неделю, всего 34 часа. Программа ориентирована на занятия 

в виде лекций и практикумов. Курс может завершаться защитой проектных работ по одной или 

нескольким темам, проект может быть как индивидуальным, так и групповым. 

Предполагаемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат 

историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических личностей в 

истории России и будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории. 

Курс позволяет познакомиться и с биографиями ведущих деятелей культуры, политических, 

общественных, государственных деятелей России. 

                                                Содержание программы ( 11 класс) 

Раздел 1. Земля русская (9 часов) 
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Тема 1. Рюрик (1 ч.) 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской 

истории. 

Тема 2. Первые князья (1 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – середине 

X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего похода 

на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. 

Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – 

“Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель 

Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой (1 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на 

Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. 

“Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины 

усобиц. 

Тема 5. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 6. Начало  периода феодальной раздробленности.   (2 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская 

Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос 

столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. 

Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий 

Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности. 

Тема 7. Господин Великий Новгород (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) 

 

Раздел 2. Московская Русь (5 часов) 

.  

Тема 1. Дмитрий Донской (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 2. Сергий Радонежский (1 ч.) 

Сергий Радонежский. 

Тема 3. Иван III (1 ч.) 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – Третий 

Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 4. Иван IV Грозный (1 ч.) 
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Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей 

Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление 

дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Тема 5. Великие живописцы (1 ч.) 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (6 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и 

закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский поход. 

Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, 

протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.) 

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная мысль. 

Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за 

границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. Дело 

царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”(1 ч.) 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр 

Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой 

век российского дворянства. 

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 
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Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (1 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. 

Тема 8. Русское “просвещение” (1 ч.) 

Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, Новиков, 

Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (4 часа) 

Тема 1. Александр I (1 ч.) 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты реформ. 

Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. (1 ч.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Витте С.Ю. (1 ч.) 

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой 

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. 

Тема 4. Столыпин П.А. (1 ч.) 

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в министерстве 

внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. Новое 

назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные преобразования. “Капитализация” 

деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита помещичьего 

землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал. 

 

Раздел 6. Россия в ХХI веке.  

Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале ХХI в. 

Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса 

в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Утверждение государственной символики. Военная реформа. Стабилизация 

политической системы в годы президентства В.В. Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные проекты.  

Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 

численности населения. 

 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь. Внешняя 

политика в начале ХХI в.  

Россия в современном мире. Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–

2007 гг. Рост международного авторитета России и возобновление конфронтации со странами 

Запада в 2008–2020 гг. Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  

Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическое развитие. Выборы в 

Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития 

страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва. 
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 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. 

Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО 

и российское общество. Россия – страна героев. 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы   

II.2.25. Рабочая программа учебного курса 

«Менеджмент» 
С. В.Федин Основы менеджмента. Программа курса для 10-11 классов 

общеобразовательных школ (для любого профиля обучения) Сборник программно- 

методических материалов по экономике и праву. Составитель Поташева Л.Н. М.: 

Вита- Пресс, 2015 

Продолжительность изучения учебного курса «Менеджмент» составляет 34 часа в 

год. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения курса «Менеджмент» ученик должен: 
1) Знать-понимать: 

основные теоретические положения менеджмента; 

основные принципы функционирования организации во взаимодействии 

внутренней и внешней среды; 

2) Уметь: 
описывать: менеджмент как синтетическое понятие, функ¬ции менеджмента, цели 
фирмы,стратегию организации; 

объяснять:   мотивационную структуру   поведения людей в организации, 

сущностькоммуникационных 

процессов; 
сравнивать-различать: власть и лидерство, основные фонды и оборотные 

средства,бухгалтерский и управленческий учет; 

применять: формы и методы планирования, алгоритм принятия 
решений,оптимальные методы постановки и достижения цели. 

3) Обучающий должен использовать приобретенные знания и 

умения впрактической деятельности и повседневной жизни для: 

решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями;совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной жизни; 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

1 Раздел I. “Земля русская” 5 

2 Раздел  II. Московская Русь 5 

3 Раздел III.  Россия в XVII веке 5 

4 Раздел VI.  Россия в XVIII веке 5 

5 Рахздел V.  Россия в XIX–XX веках 4 

6. Раздел VI. Россия в ХХI веке.  

 

10 

 Итого: 34 
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осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
управленческойинформации. 

 
Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1. НАЧАЛА МЕНЕДЖМЕНТА (6 ч.) 

Менеджмент и менеджеры. Менеджмент как синтетическое понятие. Профессия- 

менеджер. Качества менеджера. Предмет и продукт труда менеджера. Роли 

менеджера. Уровни менеджмента в организации. Менеджмент и управление. Общая 

характеристика управления. Менеджмент как управление хозяйственными 

системами. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль. Проблемы современного менеджмента. Управление в условиях 

неопределенности. 

История науки менеджмента. Школа научного управления. Ф. У. Тейлор. Фрэнк и 

Лилиан Гилбретт. А. К. Гастев и научная организация труда. Классическая 

(административная) школа. А. Файоль. Школа человеческих отношений. М. П. 

Фоллет. Э. Мэйо. Хоторнские эксперименты. Концепция «человеческого фактора» 

Н.А. Витке. Количественная школа и вклад Л. В. Канторовича. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ (9 ч.) 

Организация   и   ее   основные   характеристики. Организация как 

открытая система.Структура организации. Организация как хозяйственная 

система. Виды предприятий.Эффективный и неэффективный собственник. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Коммерческие и 

некоммерческие предприятия. 

Цели и миссия организации. Организация и ее цели. Значение цели в менеджменте. 

Видыи характеристики целей. Совокупность целей и формирование дерева целей. 

Управление по целям. Миссия организации и ее определение. Этапы жизненного 

цикла организации. 

Организация снаружи. Взаимодействие организации с внешней средой. Среда 

прямого и косвенного воздействия. Регулирование отношений с обществом (Паблик 

рилейшнз). 

Организация изнутри. Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды. 
Организационная культура. Проектирование организации. 

Организационные структуры. Типы организационных структур. Механистические и 

органистические организации. Линейные, функциональные, линейно- 

функциональные, дивизиональные, матричные структуры. 

Стратегическое управление. Стратегия организации. Необходимость стратегического 

управления. Анализ внешней и внутренней среды – SWOT-анализ. Выработка 

стратегии. Матрица бостонской консультативной группы. Типы стратегий. 

Выполнение стратегии. 

 

Тема 3. ЛЮДИ В ОРГАНИЗАЦИИ (6 ч.) 

Человек в организации. Организационное окружение. Ожидания человека и 

ожидания организации. Адаптация человека и изменениеповедения. Типы обучения 

при вхождении человека в организацию: классическое, оперантное, социальное. 

Реакция на поведение (компенсация). Формальные и не формальные группы. Резюме 

для поступления на работу. Мотивация. Мотивация и мотивационный процесс. 

Концепции мотивации: традиционный подход Ф.Тейлора и концепция человеческих 

отношений Э. Мэйо. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей 

А. Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, теория приобретенных потребностей 

Мак-Клелланда. Процессуальные теории: теория ожидания, теория справедливости. 

Коммуникации. Сущность коммуникации. Внешние и внутренний коммуникации. 

Процесс коммуникации и его элементы. Этапы коммуникации. 
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Коммуникационные барьеры и их преодоление. Виды коммуникации: устные, 

письменные. Невербальная коммуникация. Основные типы коммуникационных 

сетей. 

Руководство, власть, лидерство. Сущность руководства. Основы и источники власти. 
Взаимозависимость власти. Лидерство и власть. Лидерство и эффективность 

управления. Концепции лидерства. Стиль управления. Теории стиля управления: 

теория Дугласа МакГрегора. Этика руководителя. Деловой этикет. Внешний облик. 

Деловая переписка. Технология телефонных переговоров. Культура деловой речи. 

Конфликты в организации. 

 
 

Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ (12 ч.) 

Организация производства. Предприятия и используемые ресурсы. Технология 

производства. Производственный менеджмент. Производственный процесс и его 

основные задачи. Основные фонды и оборотные средства. Показатели 

эффективности производства: производительность труда, фондоотдача, 

материалоемкость. Резервы роста производительности труда. Пути повышения 

фондоотдачи. 

Маркетинг и сбыт. Сущность маркетинга. Изменение концепции маркетинга. 

Комплекс маркетинга. Маркетинговые исследования. Сегментация рынка и 
позиционирование товара. Жизненный цикл товара. Система сбыта. Реклама, ее 

достоинства и недостатки. Виды рекламных стратегий. Каналы распространения 
рекламы.Планирование. Сущность планирования как функции управления. Этапы 

планирования. Виды планирования по содержанию и срокам. Бизнес-планирование. 

Методы планирования. Цикличность планирования. Бюджетирование. 
Стратегическое планирование. Прогнозирование. 

Принятие решений. Природа и характеристика управленческого решения. Виды 

решений. Теории принятия решений: классическая, поведенческая, иррациональная. 

Модели принятия решений. Алгоритм принятия решений. Определение проблемы: 

принятие решения, реализация решения. Этапы рационально-логического метода 

принятия решения. Экономические методы принятия решений. Метод исследования 

операций. 

Администрирование. Сущность администрирования. Бюрократическая организация 

М. Вебера. Описание процедур. Основные документы организации. 

Делопроизводство и документирование. Основные виды документов. Процедура 

подготовки документов. Делегирование полномочий. Норма управляемости. 

Формальные группы и этапы их становления. Групповое принятие решений. 

Контроль. Контроль как функция менеджмента. Сущности и значение контроля. 

Объекты контроля. Формы контроля: финансовый и административный контроль. 

Процесс контроля и его этапы. Контроллинг как форма стратегического управления. 

Бухгалтерский и управленческий учет. Сущность учета. Виды учета. Бухгалтерский 

учет и его задачи. Принципы бухгалтерского учета. Стадии ведения бухгалтерского 

учета. Система управленческого учета. 

Подведение итогов. Менеджмент как комплексная дисциплина 

управленияхозяйственной системой. Факторы эффективности менеджмента. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждойтемы 

№ 
п/п 

Разделы (модули), темы Количество 
часов 

1 Раздел I. Начала менеджмента 6 

2 Раздел II. Характеристика организации как хозяйственной системы 9 

3 Раздел III. Люди в организации 6 

4 Раздел VI. Управление деятельностью организации 13 
 Итого 34 
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Рабочая программа курса «Маркетинг» 
Программы С.Н. Гудырина «Основы маркетинга» для 10-11 классов 

общеобразовательных школ. Сборник программно-методических материалов по 

экономике и праву. М.: Вита- Пресс, 2015 

Продолжительность изучения учебного курса «Маркетинг» составляет 35 часов в год, 

1 час в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ маркетинга учащийся 

должен:знать/понимать: 

• этапы развития маркетинга в России и за рубежом; основные понятия маркетинга; 
роль маркетинга в системе управления предприятием; концепции маркетингового 

управления; особенности взаимоотношений общества и маркетинга; 

• субъекты рыночной деятельности, составляющие маркетинговую микросреду 

предприятия; составляющие маркетинговой макросреды предприятия; тенденции в 

развитии маркетинговой макросреды в России; взаимодействие предприятия с 

маркетинговой средой; • особенности потребительского рынка и рынка предприятий 

и организаций; факторы, влияющие на поведение потребителя; этапы процесса 

принятия 

• решения о покупке и действия производителя товара на каждом из этих этапов; факторы, 
влияющие на поведение предприятий и организаций как потребителей; 

• смысл сегментирования рынка; понятие целевого рынка; этапы сегментирования 

рынка;критерии сегментирования рынка потребительских товаров; три типа целевых 

рынков (стратегий сегментирования); 

• смысл дифференцирования и позиционирования предложения товара; способы 

дифференцирования предложения товара; стратегии и этапы позиционирования 

предложения товара; • понятие товара; классификации потребительских товаров и 

товаров производственного назначения; решения, принимаемые предприятиями при 

создании товарного ассортимента; различные подходы к созданию нового товара; 

этапы процесса создания нового товара; особенности этапов жизненного цикла 

товара и основные задачи предприятия на каждом этапе; смысл присвоения товарам 

товарных марок и основные решения, принимаемые предприятием при их 

использовании; проблемы использования упаковки и маркировки товара; 

• факторы ценообразования; понятие эластичности спроса по цене для установления 

цены на товар и выбора оптимального объема продаж; различные подходы к 

ценообразованию; методы ценообразования; виды скидок; смысл установления 

дискриминационных цен; 

• понятие о каналах распространения товаров; особенности интенсивного, 

эксклюзивного и избирательного распространения товаров; выбор предприятиями 

решения об участниках канала распространения; функции системы товародвижения; 

функции оптовой и розничной торговли; виды предприятий розничной торговли; 

• элементы комплекса продвижения (реклама, стимулирование сбыта, личная 

продажа и формирование общественного мнения), их цели и задачи, преимущества и 

недостатки; основные решения, связанные с разработкой рекламной кампании, 

кампаний по стимулированию сбыта и формированию общественного мнения; 

средства рекламы, стимулирования сбыта и формирования общественного мнения; 

этапы процесса личной продажи; методы формирования бюджета кампаний по 

продвижению товаров; 

уметь: 

• характеризовать: основные маркетинговые объекты, выделяя их существенные 

признаки,закономерности развития; 

• анализировать: актуальную информацию о маркетинговых объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных рыночных явлений и маркетинговыми понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

маркетинговых объектов (включая взаимодействия предприятия и потребителя, 
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субъектов рыночной деятельности, составляющих маркетинговую микросреду 

предприятия, основных составляющих маркетинговой макросреды предприятия, 

рынков, общества в целом); 

• раскрывать на примерах изученные понятия и теоретические положения 

маркетинга; • осуществлять поиск маркетинговой информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- 

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную маркетинговую 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия рыночных субъектов с точки зрения маркетинга; 
• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 
аргументы поопределенным проблемам маркетинга; 

• подготовить выступление, презентацию, творческую работу по маркетинговой 
проблематике; 

• применять знания в процессе решения практических заданий по актуальным 

проблемам маркетинга, участия в деловых играх, тренингах. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• ритического восприятия маркетинговой информации; • оценки собственных 

экономических действий, поведения других людей, происходящих событий с точки 

зрения маркетинга; 

• успешного выполнения типичных экономических и управленческих ролей; 

• решения практических маркетинговых проблем, возникающих в повседневной жизни; 
• реализации и защиты прав потребителей и производителей товаров, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Введение в маркетинг: роль 

маркетингав системе управления (4 ч) 

Возникновение и эволюция теории и практики маркетинга. Развитие отечественного 

маркетинга. Основные понятия маркетинга. концепции маркетингового управления. 

Маркетинг в XXI веке. 

Тема 2. Анализ маркетинговой среды (2 ч) 

Маркетинговая среда. Маркетинговая микросреда предприятия. Маркетинговая 

макросреда предприятия. Взаимодействие предприятия с маркетинговой средой. 

Тема 3. Поведение потребителей на рынке (3 ч) 
Модель потребительского поведения. Факторы, влияющие на поведение покупателей 

на потребительском рынке. Процесс принятия решения о покупке на 

потребительском рынке. Рынок предприятий и организаций и поведение на нем 

потребителей. 

Тема 4. Сегментирование рынка (3 ч) 
Понятие о сегментировании рынка. Критерии сегментирования потребительского 

рынка. Требования, предъявляемые к сегментам рынка. Выбор целевых сегментов 

рынка. 

Тема 5. Позиционирование предложения товара (3 ч) 

Дифференцирование предложения   товара.   Стратегии   и   этапы 

позиционированияпредложения товара. 

Тема 6. Система маркетинговой информации и 

маркетинговыеисследования (4 ч) 

Система маркетинговой информации. Цели маркетингового исследования. Методы 

иинструменты исследования. Этапы проведения маркетингового исследования. 

Тема 7. Товарная политика (3 ч) 
Концепция товара. Классификация товаров. Товарный ассортимент. Создание новых 

товаров. Жизненный цикл товара. Использование товарных марок. Упаковка и 

маркировкатоваров. 
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Тема 8. Политика ценообразования (4 ч) 
Факторы, влияющие на ценообразование. Цели и методы ценообразования. Скидки. 

Ценовая дискриминация. 

Тема 9. Распространение товаров (3ч ) 

Каналы распространения товаров. Организация товародвижения. Оптовая и 

розничная торговля. 

Тема 10. Продвижение товаров (3ч) 

Маркетинговые коммуникации. Реклама. Стимулирование сбыта. Личная продажа. 
Формирование общественного мнения. 

Резерв учебного времени-3 ч. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждойтемы 
№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Тема 1. Введение в маркетинг: роль маркетинга в системе управления 4 

2 Тема 2. Анализ маркетинговой среды 2 

3 Тема 3. Поведение потребителей на рынке 3 
 Тема 4. Сегментирование рынка 3 

5 Тема5. Позиционирование предложения товара 3 

6 Тема 6. Система маркетинговой информации и маркетинговые 
исследования 

4 

7 Тема 7. Товарная политика 3 

8 Тема 8. Политика ценообразования 4 

9 Тема 9. Распространение товаров 3 

10 Тема 10. Продвижение товаров 3 
 Резерв 3 
 ИТОГО 35 

 
 

Рабочая программа учебного курса «Задачи с параметрами» 
А. Х. Шахмейстер. « Задачи с параметрами на экзаменах», пособие для 

школьников ,абитуриентов и преподавателей. М.:МЦНМО,2011 

Продолжительность изучения учебного курса «Задачи с параметрами» составляет 1 

час внеделю, всего 35 часов. 
Планируемые результаты изучения курса. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность формировать и 

развивать:Личностные УУД 

Самоопределение, смыслообразование, самооценка на основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин успеха (неуспеха), осознание ответственности за 

общее дело при организации групповой работы. 

Метапредметные 
Целеполагание, планирование, анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, умение структурировать знания, планирование учебного 

сотрудничества при работе в парах и группах, выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

Предметные 

Формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами решения задач с параметрами, возможность 

использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в 

ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышение уровня 

математической культуры, ознакомление и использование на практике 

нестандартных методов решения задач. 

Учащийся должен знать: 
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- понятие параметра; 
- что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 
уравнений и неравенств с параметром; 

- основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем 
уравнений инеравенств с параметром; 

- алгоритмы решений задач с параметрами; 
- зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

- свойства функций в задачах с 
параметрами.Учащийся должен уметь: 

- определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 

- выполнять равносильные преобразования; 

- применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задачс параметром; 

- осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 
- использовать в решении задач с параметром свойства основных функций 

(монотонность,ограниченность, чётность, нечётность); 

- выбирать и записывать ответ; 

- решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные 

иррациональные,уравнения и неравенства с одним параметром при всех значениях 

параметра. 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Дробно- рациональные уравнения. 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с 

параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Зависимость количества 

корней в зависимости от коэффициентов a и b. Решение уравнений с параметрами 

при наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к линейным. Исследование дискриминанта, зависящего от 

параметра, как индикатора числа решений квадратного уравнения. Возможности 

использования теоремы Виета при исследовании решений квадратного уравнения. 

Разложение квадратного трехчлена на множители при решении задач с параметрами. 

Тема 2. Системы уравнений и неравенств. 

Классификация систем линейных уравнений по количеству решений 

(неопределенные, однозначные, несовместимые). Параметр и количество решений 

системы линейных уравнений. 

Тема 3. Неравенства. 

Линейные неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с 

параметрами.Алгоритм решения квадратных неравенств.Обобщающее повторение: 

схемы равносильных переходов при решении иррациональных неравенств 
 

вида 

Тема 4. Иррациональные уравнения. 

Параметр и поиск решения иррациональных уравнений. Применение теорем о 

равносильности; формирование навыков применения общих методов к решению 

задач с параметром. 

Тема 5. Иррациональные неравенства. 

Параметр и поиск решения иррациональных неравенств. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждойтемы. 
 Разделы Кол-во часов 

1. Дробно- рациональные уравнения 6 

2. 
Системы уравнений и неравенств. 

6 

3. Неравенства. 8 

4. Иррациональные уравнения. 7 

5. Иррациональные неравенства. 8 
 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Задачи с параметрами» 
А. Х. Шахмейстер. « Задачи с параметрами на экзаменах», пособие для 

школьников ,абитуриентов и преподавателей. М.:МЦНМО,2011 

Продолжительность изучения учебного курса «Задачи с параметрами» составляет 

1,5 часав неделю, всего 51 час. 

Планируемые результаты изучения курса. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность формировать и 
развивать:Личностные УУД 

Самоопределение, смыслообразование, самооценка на основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин успеха (неуспеха), осознание ответственности за 

общее дело при организации групповой работы. 

Метапредметные 
Целеполагание, планирование, анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, умение структурировать знания, планирование учебного 

сотрудничества при работе в парах и группах, выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

Предметные 
Формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами решения задач с параметрами, возможность 

использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в 

ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышение уровня 

математической культуры, ознакомление и использование на практике 

нестандартных методов решения задач. 

Учащийся должен знать: 

- понятие параметра; 
- что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 

уравнений и неравенств с параметром; 

- основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем 

уравнений инеравенств с параметром; 

- алгоритмы решений задач с параметрами; 
- зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 
параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

- свойства функций в задачах с 
параметрами.Учащийся должен уметь: 

- определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 

- выполнять равносильные преобразования; 
- применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задачс параметром; 

- осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 
- использовать в решении задач с параметром свойства основных функций 

(монотонность,ограниченность, чётность, нечётность); 

- выбирать и записывать ответ; 

- решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные 
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иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства с одним параметром при всех значениях параметра. 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Дробно- рациональные уравнения. 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с 

параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Зависимость количества 

корней 

в зависимости от коэффициентов a и b. Решение уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к линейным. Исследование дискриминанта, зависящего от 

параметра, как индикатора числа решений квадратного уравнения. Возможности 

использования теоремы Виета при исследовании решений квадратного уравнения. 

Разложение квадратного трехчлена на множители при решении задач с параметрами. 

Тема 2. Системы уравнений и неравенств. 

Классификация систем линейных уравнений по количеству решений 

(неопределенные, однозначные, несовместимые). Параметр и количество решений 

системы линейных уравнений. 

Тема 3. Неравенства. 

Линейные неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с 

параметрами. Алгоритм решения квадратных неравенств.Обобщающее повторение: 

схемы равносильных переходов при решении иррациональных неравенств вида 

Тема 4. Иррациональные уравнения. 

Параметр и поиск решения иррациональных уравнений. Применение теорем о 

равносильности; формирование навыков применения общих методов к решению 

задач с параметром. 

Тема 5. Иррациональные неравенства. 

Параметр и поиск решения иррациональных 

неравенств. 

Тема 6. Параметры в тригонометрии. 

Введение методов решениятригонометрических задач с параметром: преобразование 

выражений, решение уравнений и неравенств.В ходе практических 

занятийрассматриваются задания различной степени сложности. 

Тема 7. Показательные уравнения и неравенства. 

Параметр и поиск решения показательных уравнений. Оценка основания степени, 
решения показательных уравненийи неравенств различного вида 

Тема 8. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Параметр и поиск решений логарифмических уравнений. Разные приёмы (введение 

новой переменной, использование свойств функции, «ветвление»). 

Тема 9. Задачи математического анализа. 

Решение текстовых задач на нахождение наибольшего наименьшего значения 

функции, содержащей параметры.Нахождение минимумов и максимумов функции в 

задачах содержащих параметр. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждойтемы 
№ Разделы Кол-во часов 

1. Дробно- рациональные уравнения 6 

2. Системы уравнений и неравенств. 6 

3. Неравенства. 6 

4. Иррациональные уравнения. 6 

5. Иррациональные неравенства. 6 

6. Параметры в тригонометрии 6 
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7. Показательные уравнения и неравенства. 6 

8. Логарифмические уравнения и неравенства. 4 

. Задачи математического анализа. 5 
 Итого 51 

 

Рабочая программа учебного курса «Задачи с параметрами» 
А. Х. Шахмейстер. « Задачи с параметрами на экзаменах», пособие для 

школьников ,абитуриентов и преподавателей. М.:МЦНМО,2011 

Продолжительность изучения учебного курса «Задачи с параметрами» составляет 1 

час внеделю, всего 34 часа. 

Планируемые результаты изучения курса. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность формировать и 

развивать:Личностные УУД 

Самоопределение, смыслообразование, самооценка на основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин успеха (неуспеха), осознание ответственности за 

общее дело при организации групповой работы. 

Метапредметные 

Целеполагание, планирование, анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, умение структурировать знания, планирование учебного 

сотрудничества при работе в парах и группах, выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

Предметные 
Формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами решения задач с параметрами, возможность 

использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в 

ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышение уровня 

математической культуры, ознакомление и использование на практике 

нестандартных методов решения задач. 

Учащийся должен знать: 

- понятие параметра; 
- что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 

уравнений и неравенств с параметром; 

- основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем 

уравнений инеравенств с параметром; 

- алгоритмы решений задач с параметрами; 
- зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 
параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

- свойства функций в задачах с 

параметрами.Учащийся должен уметь: 

- определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 

- выполнять равносильные преобразования; 

- применять аналитический или функционально-графический способы для решения 
задачс параметром; 

- осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 

- использовать в решении задач с параметром свойства основных функций 

(монотонность,ограниченность, чётность, нечётность); 

- выбирать и записывать ответ; 
- решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные 

иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства с одним параметром при всех значениях параметра. 

- 

2.Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Дробно- рациональные уравнения. 
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Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений спараметром. 

Решение линейных  уравнений с параметром. Зависимость количества корней в 

зависимости от коэффициентов a и b. Решение уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к линейным. Исследование дискриминанта, зависящего 

от параметра, как индикатора числа решений квадратного уравнения. Возможности 

использования теоремы Виета при исследовании решений квадратного уравнения. 

Разложение квадратного трехчлена на множители при решении задач с 

параметрами. 

Тема 2. Системы уравнений и неравенств. 

Классификация систем линейных уравнений по количеству решений 

(неопределенные, однозначные, несовместимые). Параметр и количество решений 

системы линейных уравнений. 

Тема 3. Неравенства. 

Линейные неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с 

параметрами.Алгоритм решения квадратных неравенств.Обобщающее повторение: 

схемы равносильных переходов при решении иррациональных неравенств 
 

вида 

Тема 4. Иррациональные уравнения. 

Параметр и поиск решения иррациональных уравнений. Применение теорем о 

равносильности; формирование навыков применения общих методов к решению 

задач с параметром. 

Тема 5. Иррациональные неравенства. 

Параметр и поиск решения иррациональных неравенств. 

Тема 6. Параметры в тригонометрии. 

Введение методов решениятригонометрических задач с параметром: преобразование 

выражений, решение уравнений и неравенств.В ходе практических 

занятийрассматриваются задания различной степени сложности. 

Тема 7. Показательные уравнения и неравенства. 

Параметр и поиск решения показательных уравнений. Оценка основания степени, 

решения показательных уравненийи неравенств различного вида 

Тема 8. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Параметр и поиск решений логарифмических уравнений. Разные приёмы (введение 
новой переменной, использование свойств функции, «ветвление»). 

Тема 9. Задачи математического анализа. 

Решение текстовых задач на нахождение наибольшего наименьшего значения 

функции, содержащей параметры.Нахождение минимумов и максимумов функции в 

задачах содержащих параметр. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Разделы Кол-во часов 

1. Дробно- рациональные уравнения 4 

2. 
Системы уравнений и неравенств. 

4 

3. Неравенства. 4 

4. Иррациональные уравнения. 4 

5. Иррациональные неравенства. 4 

. Параметры в тригонометрии. 4 

7. Показательные уравнения и неравенства. 4 

8. Логарифмические уравнения и неравенства. 3 

9. Задачи математического анализа. 3 
 Итого 34 
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Рабочая программа курса «Математическое моделирование» 
 

Математическое моделирование.10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 
организаций / Г.М. Генералов. - М.: Просвещение, 2019. 

Продолжительность изучения элективного курса « Математическое моделирование» 

составляет 35 часов в год (1  час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение учебному курсу «Математическое моделирование» в 10 классе повысит 

интерес учащихся к школьному курсу математики как необходимому фундаменту 

для формирования практических навыков, дающих перспективы в приобретении 

новейших современных профессий (совмещенные специальности «математик- 

аналитик», 

«математик-программист» и др.) и направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

1.1Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

1.2. Метапредметные: 

1)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиее решения; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач; 

5) умение организовывать 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; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

- коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции) 

1.3. Предметные: 

1) умение использовать практические навыки моделирования в социально- 

экономическойсфере деятельности; 

2) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

3) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Профессия математика-аналитика: наука и искусство (4ч) 
Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. 

Понятие математической модели. Классификация моделей. Этапы экономико- 
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математического моделирования. 

Линейное программирование: искусство планирования бизнеса (24ч) 

Постановка задачи линейного программирования. Методы решения задач линейного 

программирования. Графический метод. Решение задачи в MSExcel. Задача 

составления плана производства. Задача о рациональном питании. Транспортная 

задача. Задача комплексного использования сырья на примере рационального 

раскроя материала. Задача загрузки оборудования. 

Анализ временных рядов: искусство прогнозирования (7ч) 

Понятие временного ряда. Примеры временных рядов. Характеристики временных 

рядов.Работа с данными в MSExcel. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждойтемы 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Профессия математика-аналитика: наука и искусство 4 

2. Линейное программирование: искусство планирования 
бизнеса 

24 

3. Анализ временных рядов: искусство прогнозирования 7 

 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Математическое моделирование» 
Математическое моделирование.10-11 классы: учеб.пособие для 
общеобразоват.организаций / Г.М. Генералов.-М.: Просвещение, 2019. 

Продолжительность изучения элективного курса « Математическое 

моделирование»составляет 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение учебному курсу «Математическое моделирование» в 10 классе повысит 

интерес учащихся к школьному курсу математики как необходимому фундаменту 

для формирования практических навыков, дающих перспективы в приобретении 

новейшихсовременных профессий (совмещенные специальности «математик- 

аналитик», 

«математик-программист» и др.) и направлено на достижение следующих 
образовательных результатов: 

1.1Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

1)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

1.2. Метапредметные: 

1)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиее решения; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач; 

5) умение организовывать 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; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

- коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции) 

1.3. Предметные: 
1) умение использовать практические навыки моделирования в социально- 
экономическойсфере деятельности; 

2) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

3) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программныхсредств обработки данных. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Профессия математика-аналитика: наука и искусство (2ч) 

Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. 

Понятие математической модели. Классификация моделей. Этапы экономико- 

математического моделирования. 

Линейное программирование: искусство планирования бизнеса (12ч) 

Постановка задачи линейного программирования. Методы решения задач линейного 

программирования. Графический метод. Решение задачи в MSExcel. Задача 

составления плана производства. Задача о рациональном питании. Транспортная 

задача. Задача комплексного использования сырья на примере рационального 

раскроя материала. Задача загрузки оборудования. 

Анализ временных рядов: искусство прогнозирования (3,5ч) 
Понятие временного ряда. Примеры временных рядов. Характеристики временных 

рядов. Работа с данными в MSExcel. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждойтемы 
 

№ п/п 
 

Разделы, темы 
Количество 

часов 

1. Профессия математика-аналитика: наука и искусство 2 

2. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса 12 

3. Анализ временных рядов: искусство прогнозирования 4 

 Итого 18 

 

Рабочая программа курса «Математическое моделирование» 
Математическое моделирование.10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / Г.М. Генералов. - М.: Просвещение, 

2019. 

Продолжительность изучения элективного курса « Математическое 

моделирование»составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение учебному курсу «Математическое моделирование» в 11 классе повысит 

интерес учащихся к школьному курсу математики как необходимому фундаменту 

для формирования практических навыков, дающих перспективы в приобретении 

новейших современных профессий (совмещенные специальности «математик- 

аналитик», 

«математик-программист» и др.) и направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

1.1Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

1.2. Метапредметные: 

1)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиее решения; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных задач; 

5) умение организовывать 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; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

- коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции) 

1.3. Предметные: 

1) умение использовать практические навыки моделирования в социально- 

экономическойсфере деятельности; 

2) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих 

3) статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Профессия математика-аналитика: наука и искусство (4ч) 

Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. 

Понятие математической модели. Классификация моделей. Этапы экономико- 

математического моделирования. 

Линейное программирование: искусство планирования бизнеса (24ч) 

Постановка задачи линейного программирования. Методы решения задач линейного 

программирования. Графический метод. Решение задачи в MSExcel. Задача 

составления плана производства. Задача о рациональном питании. Транспортная 

задача. Задача комплексного использования сырья на примере рационального 

раскроя материала. Задача загрузки оборудования. 

Анализ временных рядов: искусство прогнозирования (7ч) 

Понятие временного ряда. Примеры временных рядов. Характеристики временных 

рядов. Работа с данными в MSExcel. 

Анализ временных рядов: искусство прогнозирования. 

Методы анализа временных рядов. Метод скользящего среднего. Метод избранных точек. 
Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха. 

Применение математического анализа и геометрии в экономике. Графы. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждойтемы 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Профессия математика-аналитика: наука и искусство 2 

2. Линейное программирование: искусство планирования 
бизнеса 

12 

3. Анализ временных рядов: искусство прогнозирования 10 

5. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха. 10 
 Итого 34 

 

Рабочая программа учебного курса «Антропогенетика» 

Программа элективного курса «Антропогенетика». Т. Ю. Татаренко-Козмина,Т. 

П.Порадовская, Т. Е. Павлова / программа биология. Элективные курсы. М.: - Дрофа 

2015 Продолжительность изучения учебного курса «Антропогенетика» составляет 

34 часов вгод, 1 час в неделю. 

Планируемые образовательные результаты 

Учащиеся должны знать 

 основные понятия, термины, обозначения, используемые в генетике человека; 

 генетические основы, гаметогенеза и оплодотворения у человека; 

 главные клеточные механизмы эмбриогенеза, их роль в формировании 

органовчеловека; 

 генетические механизмы регуляции эмбриогенеза человека, влияние 
тератогенныхфакторов в критические периоды эмбрионального развития; 

  особенности наследования различных признаков человека: моногенных, 
полигенных, мульти факториальных, независимо и сцепленнонасле дуемых, 
аутосомных и сцепленных с полом; 

 роли генотипа и средовых факторов в формировании фенотипа человека; 

 о значении различных средовых факторов, вызывающих отклонения в 
нормальном онтогенетическом развитии человека; 

 о необходимости детального изучения генома человека с помощью современных 
методов с целью выявления молекулярных механизмов его функционирования и 
возможных вмешательствах при их нарушении; 

 о современных методах изучения генома чело века; 

 о возможностях медицинской генетики в области лечения и профилактики 

наследственных болезней; о генетической структуре популяций человека; 

 об общих принципах функционирования геномов человека и других организмов. 

 

Учащиеся должны уметь 

 определять количество классов гамет у родителей разной степени 
гибридности прианализе од ной или нескольких пар генов; 

 рассчитывать вероятность формирования генотипов и фенотипов у 

разныхродительских пар с учетом пенетрантности генов; 

 решать генетические задачи на разные типы наследования признаков у человека; 

 составлять и анализировать родословные человека; 

 рассчитывать генетическую структуру популяций; 

 определять отдельные хромосомные аномалии на идиограммах; 

 использовать вариационностатистический метод в 
определениимодификационнойизменчивости отдельных признаков у человека; 

 рассчитывать коэффициент нормальных и аномальных признаков человека по 
даннымих конкордантности в группах однояйцевых и разнояйцевых близнецов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (1ч) 

Становление антропогенетики как науки. Борьба двух концепций: 

биометрической Гальтона и генетической Менделя в объяснении наследования 

биохимических, морфологических и психологических признаков человека. 

Утверждение менделеевского подхода, доказательство наследования эритроцитарных 

белков АВ и других признаков согласно представлениям об их генетической 

обусловленности. Рождение и развитие цитогенетики человека. Изучение кариотипа 

человека в норме и при наследственных синдромах, индивидуализация хромосом. 

Развитие молекулярной генетики. Использование современных молекулярных 

технологий в изучении строения и функционирования генома человека. 

Формирование самостоятельных научных дисциплин геномики, протеомики, 

транскриптомики. Проект «Геном человека»: цели, задачи, завершение. Выделение 

раздела биоэтики в связи с молекулярно-биологическими работами с ДНК человека и 

вмешательством в его геном. Перспективы в лечении наследственных болезней с по 

мощью современных генотехнологий. Разделы антропогенетики: формальная 

генетика человека, онтогенетика, иммуногенетика чело века, медицинская генетика, 

психогенетика, популяционная генетика, молекулярная генетика человека, 

экологическая генетика. 

 

Генетические основы онтогенеза (6 ч) 

Прогенез. Особенности сперматогенеза и овогенеза у человека. Знание этих 

особенностей для здоровья будущего потомства. Оплодотворение у человека. 

Наружная и внутренняя фазы, акросомальная и кортикальная реакции; генетические 

процессы в разных фазах оплодотворения. Проблемы репродукции человека. 

Экстракорпоральное оплодотворение, суррогатные матери. 

Основные стадии эмбриогенеза. Критические периоды в эмбриогенезе. 

Клеточные процессы эмбриогенеза, их нарушения и возможные последствия. 

Тератогенные факторы и тератогенезы. Тотипотентные и унипотентные клетки. 

Стволовые клетки, их роль в онтогенезе. Моральные, этические, юридические и 

медицинские проблемы использованиястволовых клеток в лечении болезней чело века. 

Предопределение (детерминация) развития структур эмбриона. Эмбриональная 

регуляция, ее значение в поддержании нормального течения эмбриогенеза и в развитии 

монозиготных близнецов. Генетический контроль эмбриогенеза. Дерепрессия и 

репрессия генов. Дифференцировка клеток. Генетические основы эмбриональной 

индукции и гормональной регуляции. Компенсация дозы генов. 

Основные периоды постнатального периода человека. Хрологический и 

биологический возраст. Главные процессы постнатального онтогенеза: рост и развитие 

организма, клеточные механизмы, обеспечивающие их. Критические периоды 

постнатального онтогенеза. Факторы, поддерживающие генетический гомеостаз в 

постэмбриональном развитии человека. Репарация ДНК. Старость как этап онтогенеза. 

Гипотезы старения, связанные с изменением наследственной информации. Проблемы 

долголетия, роль средовых и социальных факторов в продолжительности жизни. 

Тестовые задания по теме «Генетические основы онтогенеза». 

Геном, генотип, кариотип человека (4ч) 

Особенности генома человека. Программа «Ге ном человека» 2001 года, ее цели, 

задачи, результаты. Генотип человека. Проявления взаимодействий аллельных и 

неаллельных генов у человека. Плейотропия и множественный аллелизм. Летальное 

действие генов. Аллельное исключение. Половой хроматин. Кариотип человека. 

Аутосомы и половые хромосомы. Гомосомы и гетеросомы человека. Хромосомный 

механизм определения пола. Генный контроль первичной и вторичной 

дифференцировки пола у человека. Нарушение генетического механизма 

дифференцировки пола. Геном митохондрий человека и контролируемые им при знаки. 
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Решение задач на разные виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, 
летальный эффект, плейотропию, множественный аллелизм. 

Практическая работа 

Решение задач на определение классов гамет, вариантов генотипов и фенотипов 

в браках людей разной степени гибридности, на разные виды взаимодействий 

аллельных и неаллельных генов. 

 

Наследование нормальных и аномальных признаков у человека (3ч) 

Моногенные, полигенные и мультифакториальные признаки человека. 

Особенности их наследования. Качественные и количественные признаки человека. 

Положительная и отрицательная трансгрессия при наследовании количественных 

признаков. Особенности наследования психических признаков у человека. Типы 

наследования признаков у человека: независимое и сцепленное наследование, 

аутосомнодоминантное, аутосомно рецессивное, сцепленное с полом, зависимое от 

пола, ограниченное полом. Наследование признаков, контролируемых генами 

митохондрий. 

Практическая работа 

Решение задач на разные типы наследования признаков у человека. 

Фенотип человека – реализация генотипа в конкретных условиях среды (4ч) 

Молекулярные основы реализации генов, формирование фенотипа человека. 

Роль средовых факторов в формировании нормальных и аномальных признаков у 

человека. Случайная и модификационная изменчивость у человека. Модификации и 

морфозы. Обогащенная и обедненная среда в формировании психических 

особенностей человека. Роль социальных факторов в формировании личностных 

качеств. Пенетрантность и экспрессивность генов. Вариационно-статистический 

метод в изучении фенотипической изменчивости у человека. Роль комбинативной и 

мутационной изменчивости в формировании фенотипической и генотипической 

индивидуальностей человека. 

Мутагены, канцерогены, тератогены и вызываемые ими отклонения от нормы. 

Генные, хромосомные и геномные мутации человека, механизмы их возникновения, 

фенотипические проявления. Особенности синдромов, связанных с нарушение 

маутосом иполовых хромосом. 

Практическая работа 

Решение задач на комбинативную изменчивость, пенетрантность генов. 
Использование вариационно-статистического метода в изучении 

модификационной изменчивости у учащихся (например, температура тела, частота 

пульса, периодически измеряемые на протяжении 3 суток). 

 

Человек как объект генетических исследований (5 ч) 

Особенности человека как объекта генетических исследований. 

Генеалогический метод, его возможности и трудности использования. Клинико- 

генеалогический метод в медицинской практике. Близнецовый метод, его роль в 

практическом изучении нормальных и аномальных признаков человека. 

Коэффициент наследуемости (Хольцингера). Варианты близнецового метода, 

используемые в психогенетике. 

Основные принципы представления нормального кариотипа человека. 

Методы кариотипирования. Центральный индекс. Группы хромосом. 

Цитологический метод, дифференциальная окраска хромосом. Молекулярно- 

цитологический метод (гибридизация хромосом с ДНК зондами, меченными 

флюоресцирующими веществами). Возможности метода в анализе нормального и 

аномального кариотипа человека. Значение метода в пренатальной диагностике 

наследственных болезней. 

Биохимические методы в антропогенетике. Возможности метода в 

диагностике молекулярных болезней обмена и ферментопатий. 

Антропогенетический метод — дерматоглифика, значение метода в диагностике 
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отдельных наследственных заболеваний. Иммуногенетический метод, его роль в 
установлении родительских прав и в трансплантации органов и тканей. 

Метод гибридизации соматических клеток, его сущность и возможности в 

составлении хромосомных карт человека. 

Биологическое и математическое моделирование. Значение закона 

гомологических рядов Н. И. Вавилова в биологическом моделировании. 

Современные молекулярные методы генетики. Особенности работы с ДНК 

человека. ПЦР, ее сущность, использование в биологических исследованиях, 

медицинской и криминалистической практике. Секвенирование — определение 

нуклеотидных последовательностей фрагментов ДНК. Картирование генома. 

Физические и генетические карты хромосом. 

Практические работы 

№ 1. Решение и составление родословных на разные типы наследования. 
№ 2. Анализ нормальных и аномальных идио грамм. Определение основных 

наследственных синдромов по идиограммам. 

№ 3. Определение роли наследственного или средового фактора по 

значению Н(коэффициента наследуемости) в развитии признаков человека. 

№ 4. Исследование папиллярных рисунков ладоней учащихся с помощью линзы. 

Основы популяционной генетики человека (3ч) 

Особенности больших и малых популяций человека. Генетическая структура 

популяций. Фак торы, поддерживающие и нарушающие генетическое равновесие в 

популяциях человека, их социальная обусловленность: мутационный процесс, 

миграции, образование гибридных популяций, изоляция, дрейф генов, эффект 

основателя. Особенность действия естественного отбора в популяциях человека. 

Системы браков в популяциях человека: неизбирательные, положительные и 

отрицательные ассортативные, близкородственные. Последствия кровнородственных 

браков и инцеста. Коэффициент инбридинга. 

Полиморфизм и генетический груз в отдельных популяциях человека. 

Значение полиморфизма в адаптациях популяций к средовым факторам. 

Использование знаний о генетических особенностях популяций в медицинской 

практике. 

Практическая работа 

Решение задач на закон Харди — Вайнберга и определение вероятности 

проявления признака в кровнородственных браках с учетом коэффициента 

инбридинга. 

 

Основы медицинской генетики человека (3ч) 

Наследственные болезни человека: моногенные (менделирующие) болезни, 

хромосомные синдромы, мультифакториальные болезни, болезни с нетрадиционным 

типом наследования. Митохондриальные болезни. Синдромы нарушения половой 

дифференцировки по мужскому типу. Ложный гермафродитизм. Болезни экспансии 

нуклеотидных последовательностей и геномного импринтинга. 

Медико-генетическое консультирование как основа профилактики 

наследственных болезней. Значение дородовой диагностики. Программа 

биохимического скрининга новорожденных по от дельным патологиям. 

Формы помощи при наследственных заболеваниях: симптоматическое 

(облегчение состояния больного вплоть до хирургического вмешательства), 

патогенетическое (исправление или выведение продукта мутантного гена), 

этиологическое (исправление дефекта на генном уровне). 

Перспективы генотерапии и ее биоэтические проблемы. 

Семинар 

Обсуждение докладов по основам медицинской генетики человека. 

 

Основы экологической генетики человека (3ч) 

Мутагены среды: физические, химические и биологические. Роль 
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антропогенного фактора в их влиянии на здоровье и репродукцию человека и в 

увеличении генетического груза в популяциях. Генетический мониторинг групп 

повышенного риска. 

Расшифровка геномов патогенных для человека организмов и переносчиков 

заболеваний с целью создания антивирусных препаратов, лечебных вакцин и 

профилактических мер против заражения. 

Решение продовольственной проблемы человека с помощью создания 

трансгенных растений. 

Семинар 

Обсуждение докладов по экологической генетике человека. 

 

Контроль знаний (1ч) 

Контрольная зачетная работа. 
Тестированный контроль по теме «Человек как объект 

генетическихисследований». Общий зачет с решением 

различных ситуационных и генетических задач. 

 

Рабочая программа учебного курса «Биотехнология» 
Биотехнология: 10-11 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.В. Горбенко 

- М.: Просвещение, 2019 

Продолжительность изучения учебного курса «Биотехнология» составляет 17 

часов вгод, 0,5 часа 

неделю. 

Планируемые образовательные результаты 
Обучение учебному курсу «Биотехнология» в 10 классе направлено на 

достижениеследующих образовательных результатов: 

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 в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметных результатов: 

 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, отстаивать свою позицию. 

Предметных результатов: 

Учащийся должен знать: 
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5. современное определение биотехнологии; этапы развития биотехнологии; 

6. основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, 

молекулярнойбиологии, способствующие развитию биотехнологии; 

7. объекты биотехнологии; 

8. методы клеточной и генной инженерии; 

9. явления трансформации и трансдукции как пути естественного 

10. изменения генотипов микроорганизмов; 

11. пути и возможности целенаправленного изменения человеком; 

12. генотипов организмов для использования в своих целях; 

13. биологию клонированных и трансгенных организмов; 

14. области применения ТР растений; достижения биотехнологии в области 

медицины;этические проблемы биотехнологии. 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять причины дифференциации клеток на генном уровне, влияние 

вирусов, бактериофагов, плазмид на естественное изменение наследственных 
свойств клеток,векторных систем на целенаправленное изменение генома организмов, 

питательныхсред на развитие посадочного материала при клональном размножении, роль 
достижений биотехнологии для научно технического прогресса; 

 устанавливать взаимосвязи между генотипом и свойством организма, 

субстратом иактивностью генов в клетках прокариот, свойством 
тотипотентности и развитием целого растения из одной клетки; 

 описывать этапы микроклонального размножения растений, клонирования 
беспозвоночных и позвоночных животных, получение моноклональных 
антител,создание векторов; 

 сравнивать объекты биотехнологии, методы клеточной и генной 

инженерии, явления трансформации и трансдукции, дифференциации и 

дедифференциации,методы традиционной селекции с 

биотехнологическими методами создания штаммов, сортов и пород; 

 выявлять роль ферментов в конструировании векторов, клеток нового типа, 

роль λ-фага в создании геномных библиотек. 

 работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети 

Интернет;подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

 участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема1. Предмет биотехнологии (3ч) 

Что такое биотехнология (1ч) 

Биотехнология. Белки. Нуклеиновые кислоты. Ген. Рекомбинантная 

ДНК. 

Технология ин витро. Клеточные культуры. 

Биотехнолог: требования к профессии (1ч) 

Профессиограмма. 

Сферы использования биотехнологических знаний (1ч) 

Тема 2. Генная инженерия (6ч) 

Генная инженерия как направление биотехнологии (1ч) 

Генная инженерия (генетическая инженерия). Молекулярное клонирование. 
Трансгенез. Трансгенные организмы. Генно-модифицированные организмы (ГМО) 

Методы генной инженерии (1ч) 

Плазмида. Метод рекомбинантных плазмид. Генетический вектор. Метод 

биологической баллистики. Трансформация клеток растений. Трансфекция. 

Геномное редактирование. Технология ин витро. 

Генетически модифицированные растения и животные и их 

использование человеком (1ч) 

Генетически модифицированные растения. Генетически модифицированные 
животные. 

Генетически       модифицированные       микроорганизмы       —       основа 
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биотехнологической промышленности (1ч) 

Генетически модифицированные микроорганизм. Промышленная 

микробиология. Ферментация. Ферментер (биореактор). Культуральная среда. 

Посевной материал (инокулят). Принцип масштабирования. Аэрация. Первичные 

метаболиты. Вторичные метаболиты. 

Опасения, связанные с использованием генно-модифицированных 

организмов (1ч)Применение достижений генной инженерии в 
медицине (1ч) Симптоматическая терапия. Генная терапия. 

Тема 3. Клеточная инженерия (7ч) 

Клеточная инженерия. Культуры клеток 

(1ч) Клеточная инженерия Пересев. 

Клеточная линия.Культивирование 

животных клеток (1ч) 
Монослойная культура. Суспензионная 

культура.Предел Хейфлика. 

Иммортализованная культура. Культуры органов и тканей. 

Культивирование растительных клеток (1ч) 

Тотипотентность. Каллус. Цитокинины. Ауксины. Эксплант. 
Морфогенез вкультуре ин витро. 

Гибридизация как метод клеточной инженерии (1ч) 

Соматическая гибридизация. Гетерокарион. Протопласт. Детерминантная 

группаантигена. Поликлональные антитела. Моноклональные антитела. Гибридома. 

Технология получения моноклональных антител (1ч) 
Селективные питательные среды. Гуманизация антител. Технология 

фаговогодисплея. 

Реконструкция клеток. Химерные организмы (1ч) 

Реконструкция клеток. Химерные организмы. 

Бластоциста.Клонирование организмов (1ч) 

Клонирование   организмов.   Трансплонтация   ядра соматической клетки. 

Энуклеация клетки. 
Цитопласт. Кариопласт. Электрослияние. Клональное микроразмножение 

растений. 

Заключение (1ч)Итого: 17ч 

 
Рабочая программа учебного курса «Биотехнология» 

 
Программы учебного курса Биотехнология: 10-11 кл.: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н.В. Горбенко - М.: Просвещение, 2019 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение учебному курсу «Биотехнология» направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

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 в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметных результатов: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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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, 

отстаивать свою позицию. 

Предметных результатов: 

Учащийся должен знать: 

9. современное определение биотехнологии; этапы развития биотехнологии; 

10. основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, молекулярной 

биологии, способствующие развитию биотехнологии; 

11. объекты биотехнологии; 

12. методы клеточной и генной инженерии; 

13. явления трансформации и трансдукции как пути естественного 

14. изменения генотипов микроорганизмов; 

15. пути и возможности целенаправленного изменения человеком; 

16. генотипов организмов для использования в своих целях; 

17. биологию клонированных и трансгенных организмов; 

18. области применения ТР растений; достижения биотехнологии в области медицины; 
этические проблемы биотехнологии. 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять причины дифференциации клеток на генном уровне, влияние вирусов, 

бактериофагов, плазмид на естественное изменение наследственных свойств клеток, 

векторных систем на целенаправленное изменение генома организмов, питательных 

сред на развитие посадочного материала при клональном размножении, роль 

достижений биотехнологии для научно технического прогресса; 

 устанавливать взаимосвязи между генотипом и свойством организма, субстратом и 

активностью генов в клетках прокариот, свойством тотипотентности и развитием целого 

растения из одной клетки; 

 описывать этапы микроклонального размножения растений, клонирования 

беспозвоночных и позвоночных животных, получение моноклональных антител, 

создание векторов; 

 сравнивать объекты биотехнологии, методы клеточной и генной инженерии, 

явления трансформации и трансдукции, дифференциации и дедифференциации, методы 

традиционной селекции с биотехнологическими методами создания штаммов, сортов и 

пород; 

 выявлять роль ферментов в конструировании векторов, клеток нового типа, роль λ- 

фага в создании геномных библиотек. 

 работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет; 

подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

 участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема1. Предмет биотехнологии (8ч) 

Что такое биотехнология (2ч) 

Биотехнология. Белки. Нуклеиновые кислоты. Ген. Рекомбинантная ДНК. Технология 

ин витро. Клеточные культуры. 

Биотехнолог: требования к профессии (2ч) 

Профессиограмма. 

Сферы использования биотехнологических знаний (4ч) 

Тема 2. Генная инженерия (22ч) 
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Генная инженерия как направление биотехнологии (4ч) 

Генная инженерия (генетическая инженерия). Молекулярное клонирование. 

Трансгенез. Трансгенные организмы. Генно-модифицированные организмы (ГМО) 

Методы генной инженерии (4ч) 

Плазмида. Метод рекомбинантных плазмид. Генетический вектор. Метод 

биологической баллистики. Трансформация клеток растений. Трансфекция. Геномное 

редактирование. Технология ин витро. 

Генетически модифицированные растения и животные и их использование 

человеком (4ч) 

Генетически модифицированные растения. Генетически модифицированные животные. 

Генетически модифицированные микроорганизмы — основа биотехнологической 

промышленности (4ч) 

Генетически модифицированные микроорганизм. Промышленная микробиология. 

Ферментация. Ферментер (биореактор). Культуральная среда. Посевной материал 

(инокулят). Принцип масштабирования. Аэрация. Первичные метаболиты. Вторичные 

метаболиты. 

Опасения, связанные с использованием генно-модифицированных организмов (2ч) 

Применение достижений генной инженерии в медицине (4ч) 

Симптоматическая терапия. Генная терапия. 

Резервное время (5ч) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Предмет биотехнологии 8 

2 Генная инженерия 22 

3 Резерв 5 

ИТОГ  35 

 

Рабочая программа учебного курса «Биохимия» 

Биохимия: 10-11 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.В. Антипова 

- М.:Просвещение, 2019 

Продолжительность изучения учебного курса «Биохимия» составляет 18 часов в год, 

0,5часа в неделю. 

Планируемые образовательные результаты 
Обучение учебному курсу «Биохимия» в 10 г классе направлено на достижение 

следующих образовательных результатов: 

Личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к химическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) 

на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; 

соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, 

материалами и процессами в учебной (научной) лаборатории и на 

производстве. 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 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; 
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формирование навыков экспериментальной и исследовательской 

деятельности; участие в публичном представлении результатов 

самостоятельной познавательной деятельности; участие в профильных 

олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и 

адекватной самооценкой; 
 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области химии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметных результатов: 

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; 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 
 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

 использование различных источников для получения химической 

информации; понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата; владение языковыми 

средствами, в том числе и языком химии, умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметных результатов: 

Учащийся должен знать: 

15. современное определение биохимии; этапы развития биохимии; 

16. основные открытия в области биохимии, объекты биохимии; характеристику 

основных классов соединений, входящих в состав живой материи; 

17. важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты, липиды, нуклеиновые 

кислоты, витамины; 

основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного анализа; 

Учащийся должен уметь: 
18. работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети 

Интернет; подготавливать рефераты и презентации на электронных 

носителях; применять основные положения химических теорий: теории 

строения атома и химической связи, теории строения органических 

соединений, 

19. устанавливать взаимосвязь между составом, строением, свойствами, 

практическим применением и получением важнейших веществ; 

20. выявлять взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, 
свойств отдельных химических объектов и явлений; 

• участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины; 
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• наблюдать и вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений; 
• производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Введение в биохимию (4 ч) 

Введение. История биохимии. Работы Т.Парацельса, И.Вант-Гельмонта, А.Пайе, 

Т.Швайн, А.Корвизара, Ю.Либиха, Р.Альтмана,   Э.Фишера,   Н.Лунина. 

Важнейшие этапы в развитии биохимии. Биохимические методы. 

Структура и функции биомолекул. Основные классы биомолекул. 

Структура белка. Функции белков (структурообразующая, транспортная, 

защитная,регуляторная, каталитическая, запасная). 

Моно- и полисахариды. Биологические функции моносахаридов, 

дисахаридов,полисахаридов. 

Нуклеиновые кислоты. Правило комплементарности. Функции нуклеиновых 
кислот.липиды. Функции липидов. 

Эксперимент: планирование, выполнение и представление результатов. 

Основныеметоды биохимии 

Правила техники безопасности. Правила работы в биохимическом классе. 

Правилаработы с химическими реактивами. 

Тема 2. Методы выделения биомолекул (3 ч) 

Получение ДНК из клеток лука.Свойства нуклеиновых кислот, основные методы 

экстрагирования НК и их этапы. Практическая часть. Приготовление буфера для 

гомогенизации. 

Выделение нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов. 

Чистота и однородность препаратов. 
Экстракция липидной фракции из желтка куриного яйца. Липиды. Жирные 

кислоты. Клеточная мембрана. Липиды мембран. Глицерофосфолипиды. Текучесть 

мембран. МетодФолча. 

Тема 3. Методы разделения биомолекул (3 ч) 
Разделение биомолекул методом гель-фильтрации. Гель-фильтрация. Буферный 

раствор. 

Тонкослойная хроматография липидов. Идентификация функциональных 

групп. Хроматография. Флуорофор. Золь. Идентификация функциональных групп. 
Определение свободной аминогруппы с помощью нингидрина. Определение 

двойной связи в углеродной цепи с помощью перманганата калия. Определение 
фосфолипидов универсальными реагентами. 

Тема 4. Качественный и количественный анализ биомолекул (5ч) 

Определение концентрации фосфатидилхолина методом Стюарта. Хромофор. 

Спектрофотометрия. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптическая плотность. 

Качественные реакции на пуриновые основания и остатки фосфорной кислоты 

в ДНК. Нуклеотид. Азотистое основание. Правила Чаргаффа. Качественные реакции 

на остаток фосфата в нуклеиновых кислотах. 

Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот. Фуранозы. Качественные 

реакции на пентозы с анилином, реакция Толленса, реактив Троммера или реактив 

Фелинга. Качественный и количественный анализ белков. Нингидриновая 

реакция. Биуретовая реакция. Ксантопротеиновая реакция. Антигены. Антитела. 

Иммунохимические методы анализа. 

Спектрофотометрический и колометрический методы определения белка. 

Тема 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул 

(2ч) 

PyMol – программа для визуализации пространственной структуры 

биомолекул. Способы визуализации структуры полипептидов. Установка PyMol на 

компьютер. Получение изображения гемоглобина, титина, антитела. Визуализация 

пространственной структуры нуклеиновых    кислот     и их 

комплексов.   Modeller   -    программа    для    компьютерного 
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моделирования пространственной структуры белков. Метод гомологичного 
моделирования и его назначение. 

Тема 6. Итоговое занятие. Профессия биохимик. 

Биохимик. Медицинская элементология. 

Рабочая программа учебного курса «Металлы в организме 

человека» 
Методическое пособие Шабанова, И. А. Элективные курсы по химии. Ч. 2 : учебно- 

методическое пособие / И. А. Шабанова ; ГОУ ВПО Томский государственный 

педагогический университет. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2011 

Продолжительность изучения учебного курса «Металлы в организме человека» 

составляет 34  часов в год, 1 час неделю. 

Курс «Металлы в организме человека» призван сформировать у школьников знания 

о роли химических элементов–металлов в функционировании живого организма. 

Также он способствует формированию правильного представления о 

физиологической роли и значении элементов– металлов в нарушениях 

жизнедеятельности организма человека. 

Планируемые образовательные результаты 

Обучение учебному курсу «Металлы в организме человека» в 11 г классе 

направлено надостижение следующих образовательных результатов: 

Личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к химическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) 

на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; 

соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, 

материалами и процессами в учебной (научной) лаборатории и на 

производстве. 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 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; 

формирование навыков экспериментальной и исследовательской 

деятельности; участие в публичном представлении результатов 

самостоятельной познавательной деятельности; участие в профильных 

олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и 

адекватной самооценкой; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области химии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметных результатов: 

 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; 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 
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 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 
для их реализации; 

 использование различных источников для получения химической 
информации; понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата; владение языковыми 

средствами, в том числе и языком химии, умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметных результатов: 

Учащийся должен знать: 

• понятия «биоэлемент», «биотические элементы», «элементы медиаторы»; 
учащиеся должны иметь представление: 

• о рекомендуемых нормах потребления металлов– 
биогенови их соединений; 

учащиеся должны уметь: 
• характеризовать понятия «макроэлемент», «микроэлемент», 
«ор- ганоген», «биогенный элемент», «эндемическое 

заболевание», «си-нергизм и антагонизм ионов». 

• классифицировать химические элементы-металлы по 

жизненнойнеобходимости, топографии и биологической 
роли в организме. 

• прогнозировать токсичность действия ионов некоторых 

элемен-тов-металлов в организме человека. 

Учащийся должен уметь: 
21. работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети 

Интернет; подготавливать рефераты и презентации на электронных 

носителях; применять основные положения химических теорий: теории 

строения атома и химической связи, теории строения органических 

соединений, 

22. устанавливать взаимосвязь между составом, строением, свойствами, 

практическим применением и получением важнейших веществ; 

23. выявлять взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, 
свойств отдельных химических объектов и явлений; 

• участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины; 
• наблюдать и вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений; 

• производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 
 

Большое место в курсе уделено описанию проявлений нарушений: симптомам 

дефицита и избытка металлов и их соединений, а также возможным причинам их 

дисбаланса в организме и способам их коррекции. 

Целью курса является формирование знаний школьников о биологической роли 
химических элементов–металлов в функционировании живого организма. 

Задачи курса: формирование правильного представления о физиологической роли и 

значении металлов в нарушениях организма человека, а также коррекции избытка и 

недостатка металлов–биоэлементов в организме человека. 

Курс предназначен для учащихся 11 классов. Он носит межпредметный характер, 

тесно связан с физиологией, анатомией и валеологией. 

Курс состоит из 34 занятий. На первом вводном занятии осуществляется знакомство 

школьников со структурой и спецификой курса, историей открытия металлов, 

классификацией химических элементов, содержащихся в живом организме. На 

втором занятии, в связи с тем, что у школьников имеются к началу изучения курса 

опорные знания о металлах, их строении и свойствах, с целью актуализации этих зна- 
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ний нами предлагаются опорные конспекты: «Химия металлов», «Общиеспособы 
получения металлов». На последующих занятиях рассматриваются: металлы– 

макроэлементы (Na, K, Ca, Mg), жизненно необходимые микроэлементы (Fe, Zn, Cu, 

Mn, Co, Mo, Cr), условно жизненно необходимые микроэлементы (Ni, V, Li), 

токсичные микроэлементы (Al, Pb, Cd, Hg). На последнем занятии обобщаются знания 

школьников об изученных металлах–биогенах в игровой форме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (4 час) 

История открытия металлов (Cu, Zn, Fe и др.). Содержание химических элементов в 

земной коре и организме человека. Классификация химических элементов, 

содержащихсяв организме человека. Топография важнейших биогенных элементов в 

организме человека. Биологическая роль металлов. Зависимость биологической роли 

элементов 

от их положения в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.Общая характеристика металлов. 

Тема 1. Металлы- макроэлементы (4 час) 

Макроэлементы. Содержание в организме человека. Содержание в продуктах 

питания. Нормы потребления. Влияние на организм человека. Коррекция 

дисбаланса в организме.Тема 2. Жизненно необходимые микроэлементы (8 час) 

Микроэлементы. Содержание в организме человека. Содержание в продуктах 

питания. Суточная потребность. Влияние на организм человека. Коррекция 

дисбаланса в организме. 

Тема 3. Условно жизненно необходимые микроэлементы (3 час) 
Содержание в продуктах питания. Содержание в организме человека. 
Влияние наорганизм. Коррекция дисбаланса. 

Тема 4. Токсичные микроэлементы (12 час) 

Биологическая роль. Пути поступления в организм. Содержание в организме. 

Токсическоедействие. Коррекция избытка. 

Резервное время (3 часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Введение 4 

2 Металлы- макроэлементы 4 

3 Жизненно необходимые микроэлементы 8 

4 Условно жизненно необходимые 
микроэлементы 

3 

5 Токсичные микроэлементы 12 
 Резервное время 3 

 

Рабочая программа учебного курса «Биохимия» 
Авторская программа курса «Биохимия» Н.В. Антиповой (Сборник примерных рабочих 
программ. Элективные курсы для профильной школы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций /[Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение,2019. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

 сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью 

человека, 

 осознание значения здорового образа жизни, 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению химии, общению с 

природой, 
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 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы. 

Метапредметные результаты: 

 овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа; ставить и проводить 

демонстрационные наблюдения; анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы интернета); 

проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, 

определять цели, гипотезу, этапы и задач и исследования, самостоятельно моделировать и 

проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; 

проводить презентацию полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии. 

 Программа факультативного курса «Биохимия» расширяет и углубляет предметное 

содержание учебных предметов «Химия» и «Биология», следовательно, нацелено на 

достижение личностных и метапредметных результатов, идентичных результатам, 

планируемым при освоении данныхучебных предметов. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 Раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

  демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими естественными 
науками; 

  составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу 

соединений; 

 Характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; 

 Обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

  использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, липидов, 

углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической деятельности; 

 Использовать на практике различные методы биохимии—экстракцию нуклеиновых кислот из 
биологических объектов, спектрофотомерии в УФ-видимой области, тонкослойную 

хроматографию; 

 Выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приёмами безопасной 
работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием: 

 По получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, нуклеопротеина дрожжей, липидной 
фракции желтка куриного яйца по разделению биомолекул; 

 По проведению качественных реакций на наличие в нуклеиновых кислотах остатков 
пуриновых оснований, рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты; 

 По проведению количественного анализа фосфатидилхолина; 

 По проведению качественных и количественных реакций на белки и 

аминокислоты; 

 Владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 
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 владеть методами        компьютерной          визуализации         биомолекул 
с использованием программы PyMol; 

 строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования; 

  критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно научной 

корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно популярных статьях, в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 Представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на различных 

исторических этапах её развития; 

 Использовать методы научного познания при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 Устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

 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 
биохимических методов; 

  характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 
активных веществ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Введение в биохимию (12 ч) 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии. Предмет 

биохимии. Структура и функции биомолекул. 

Раздел 2. Методы выделения биомолекул (12 ч) 

Знакомство с методами: «Получение ДНК из клеток лука», «Получение препарата 

нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов», «Экстракция липидной 

фракции из желтка куриного яйца». 

Раздел 3. Методы разделения биомолекул (8 ч) 

Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул. 

Практические работы: 

1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул». 

2. «Тонкослойная хроматография липидов». 

3. «Идентификация функциональных групп различными агентами». 

Раздел 4. Итоговое занятие (3 ч) 

Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы изучения науки биохимии и 

профессионального самоопределения (в формате круглого стола или урока-дискуссии). 

Итоговое повторение по курсу. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Введение в биохимию 12 

2 Методы выделения биомолекул 12 

3 Методы разделения биомолекул 8 
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4 Итоговое занятие. Профессия биохимик. 1 

5 Резерв 2 

ИТОГ  35 

 

Рабочая программа учебного курса «Металлы в организме человека» 
 

 Программы учебного курса «Металлы в организме человека» по учебно-методическому пособию 

Шабанова, И. А. Элективные курсы по химии. Ч. 2 : учебно-методическое пособие / И. А. 

Шабанова ; ГОУ ВПО Томский государственный педагогический университет. – Томск : Изд-во 

ТГПУ, 2011 

Продолжительность изучения учебного курса «Металлы в организме человека» составляет 34 

часов в год, 1 час неделю. 

 

1. Планируемые образовательные результаты 
Обучение учебному курсу «Металлы в организме человека» в 11 г классе направлено на 

достижение следующих образовательных результатов: 

Личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к химическим открытиям, исследованиям и 

их результатам;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и наркотических веществ; соблюдение правил техники 

безопасности при работе с веществами, материалами и процессами в учебной (научной) 

лаборатории и на производстве.

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 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; формирование навыков экспериментальной и 

исследовательской деятельности; участие в публичном представлении результатов 

самостоятельной познавательной деятельности; участие в профильных олимпиадах 

различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной самооценкой;
 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области химии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.

Метапредметных результатов: 

 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;

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;
 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно- 

следственных связей и поиск аналогов;

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; умение 

генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

 использование различных источников для получения химической информации; понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и
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адресата; владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметных результатов: 

Учащийся должен знать: 
• понятия «биоэлемент», «биотические элементы», «элементы медиаторы»; 

учащиеся должны иметь представление: 

• о рекомендуемых нормах потребления металлов–биогенов 

и их соединений; 

учащиеся должны уметь: 

• характеризовать понятия «макроэлемент», «микроэлемент», «ор- 

ганоген», «биогенный элемент», «эндемическое заболевание», «си- 

нергизм и антагонизм ионов». 

• классифицировать химические элементы-металлы по жизненной 

необходимости, топографии и биологической роли в организме. 

• прогнозировать токсичность действия ионов некоторых элемен- 

тов-металлов в организме человека. 

Учащийся должен уметь: 
19. работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет; 

подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

применять основные положения химических теорий: теории строения атома и химической 

связи, теории строения органических соединений, 

20. устанавливать взаимосвязь между составом, строением, свойствами, практическим 

применением и получением важнейших веществ; 

21. выявлять взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств 
отдельных химических объектов и явлений; 

• участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах; • 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины; 

• наблюдать и вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений; 

• производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы 

Большое место в курсе уделено описанию проявлений нарушений: симптомам дефицита и избытка 
металлов и их соединений, а также возможным причинам их дисбаланса в организме и способам их 

коррекции. 

Целью курса является формирование знаний школьников о биологической роли химических элементов–

металлов в функционировании живого организма. 

Задачи курса: формирование правильного представления о физиологической роли и значении 

металлов в нарушениях организма человека, а также коррекции избытка и недостатка металлов– 

биоэлементов в организме человека. 

Курс предназначен для учащихся 11 классов. Он носит межпредметный характер, тесно связан с 

физиологией, анатомией и валеологией. 

Курс состоит из 34 занятий. На первом вводном занятии осуществляется знакомство школьников 

со структурой и спецификой курса, историей открытия металлов, классификацией химических 

элементов, содержащихся в живом организме. На втором занятии, в связи с тем, что у школьников 

имеются к началу изучения курса опорные знания о металлах, их строении и свойствах, с целью 

актуализации этих зна- 

ний нами предлагаются опорные конспекты: «Химия металлов», «Об- 
щие способы получения металлов». На последующих занятиях рассматриваются: металлы– 

макроэлементы (Na, K, Ca, Mg), жизненно необходимые микроэлементы (Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, 

Cr), условно жизненно необходимые микроэлементы (Ni, V, Li), токсичные микроэлементы (Al, Pb, 

Cd, Hg). На последнем занятии обобщаются знания 

школьников об изученных металлах–биогенах в игровой форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (4 час) 
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История открытия металлов (Cu, Zn, Fe и др.). Содержание химических элементов в земной коре и 

организме человека. Классификация химических элементов, содержащихся в организме человека. 

Топография важнейших биогенных элементов в организме человека. Биологическая роль металлов. 

Зависимость биологической роли элементов 

от их положения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общая 

характеристика металлов. 

Тема 1. Металлы- макроэлементы (4 час) 

Макроэлементы. Содержание в организме человека. Содержание в продуктах питания. Нормы 

потребления. Влияние на организм человека. Коррекция дисбаланса в организме. 

Тема 2. Жизненно необходимые микроэлементы (8 час) 

Микроэлементы. Содержание в организме человека. Содержание в продуктах питания. Суточная 

потребность. Влияние на организм человека. Коррекция дисбаланса в организме. 

Тема 3. Условно жизненно необходимые микроэлементы (3 час) 

Содержание в продуктах питания. Содержание в организме человека. Влияние на организм. 

Коррекция дисбаланса. 

Тема 4. Токсичные микроэлементы (12 час) 

Биологическая роль. Пути поступления в организм. Содержание в организме. Токсическое 

действие. Коррекция избытка. 

Резервное время (3 часа) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№п/п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Введение 4 

2 Металлы- макроэлементы 4 

3 Жизненно необходимые микроэлементы 8 

4 Условно жизненно необходимые 

микроэлементы 

3 

5 Токсичные микроэлементы 12 

 Резервное время 3 



 Рабочая программа учебного курса «Анализ текста: теория и практика»



 Программы Л.Д. Беднарской «Анализ текста: теория и практика». /Русский язык. 10-11 

классы. Программы элективных курсов. Составители: Карлюк Г.В., Харитонова Е.И. /под 

ред. Харитоновой Е.И. – М.: Дрофа, 2010

Продолжительность изучения учебного курса «Анализ текста: теория и практика» 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать\понимать: 

-признаки текста, способы выражения темы, рамка текста, ключевые слова; 

-синтаксис текста: количество и характер предложений, способы связи, средства связи, в том числе 

именительный представления, парцеллированные конструкции; 

-языковые средства выражения различных типов речи; 

-языковое выражение текстов разных стилей. 

Обучающиеся должны уметь: 

-проводить разноаспектный анализ текстов различных стилей; 

-подбирать тексты в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать тексты разных типов и стиле
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Содержание учебного курса 

Способы выражения темы (цельность текста). Заглавие. Начало и конец текста (рамка текста) 
Ключевые (опорные) слова 

Синтаксис текста (связность). 

Предложения в составе текста. Количество и характер предложений в тексте. Способы связи 

предложений в тексте. Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства связи 

(лексические повторы, синонимы, антонимы, оксюмороны, гиперонимы и т. д.). Местоимения и 

союзы в связующей функции. Именительный представления. Парцеллированные конструкции. 

Понятие о типах речи. 

Повествование. Языковые средства выражения повествования. Описание. Языковые средства 

выражения описания. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. Медитативное 

рассуждение в русской лирике и художественной прозе. 

Тексты разных стилей. 

Языковое наполнение публицистического научного стилей 

2. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 
№ Разделы Кол-во час. 

1 Понятие о тексте 11 

2 Синтаксис текста (связность) 11 

3 Понятие о типах речи 8 

3 Тексты разных стилей 2 

 Резерв 2 
 Итог 34 

 

Учебный курс «История: хронология, события, лица» 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по учебному курсу 

«История: хронология, события, лица»  для  11  класса. 

 Федеральной рабочей программе по учебному предмету «История» базовый уровень 

Продолжительность изучения учебного курса «История: хронология, события, лица» в 11 а,б,в,г классах 

составляет 34 часа в год, 1 час в неделю 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. 

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 
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культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной 

деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий 

и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демографические проблемы. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление 

и развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по 

улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития советской литературы и 

искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. Послевоенные 

договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы 

и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по разоблачению культа личности 

Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. Экономический 

курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие 

сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных 

наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. 

Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые признаки 

наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. Изменение 

условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение 

жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары 

первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Гонка 
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вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и страны 

третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры аграрной 

политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-

экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская 

космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». 

Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. Изменение 

национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого государства. Национальные 

движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами 

Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап 

преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап 

экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели экономики. 

Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и театр. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической системы. 

Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики нового 

мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных отношений. 

Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. 

Противостояние между союзным центром и партийным руководством республик. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический 

кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных 

экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. 

Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его 

последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 

Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 

парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. 

Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после распада СССР. 
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Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни различных групп 

населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. 

Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. 

Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале ХХI 

в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Утверждение государственной символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы 

президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в Закавказье. 

Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные проекты. 

Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой 

экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и численности 

населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия распада СССР в 

сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 

монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной 

системы образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и возобновление 

конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическое 

развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели 

развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. Давление на 

Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация истории. 

Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба 

Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 
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интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 

нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения 

создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни;  

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном 
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опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей 

в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и 

эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 
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систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие 

высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, 

требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного 

средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

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

начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

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

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 
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личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

России в ХХ – начале XXI в.; 

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

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

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

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории 

России в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических событий истории России и человечества 

в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

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

принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале XXI в.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего 

образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных результатов предполагает не 

только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков 

истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах в период 

с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

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

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 
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специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися 

знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в 

целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать 

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

(1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся исторические 

личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI 

в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; 

характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, анализируя изменения, происшедшие 

в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассматриваемого периода, 
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их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно 

отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 1945 г. по 

начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей России и 

зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории 

России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в 

целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 
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в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей истории (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные 

признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической 

информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических 

событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России 

и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических 

событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных 

проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами 

России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной 



456 
 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, 

явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1  0 0 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4    

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7    

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5    

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1    

Итого по разделу  25  

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5    

3.2 Россия в ХХI веке  10    

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1    

Итого по разделу  16  

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1    

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0  

 

II.2.7.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной деятельность «Волейбол » 
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10 класс (34 часа) 

Результаты  освоения   курса «Волейбол »  

В      основу      изучения      курса внеурочной деятельности «Волейбол» положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами.  

 Личностные результаты: 

−дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

−умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

−умение оказывать помощь своим сверстникам; 

−положительное отношение к систематическим занятиям волейболом; 

−понимание роли волейбола в укреплении здоровья; 

− сообразительности: умению быстро и правильно оценивать сложные ситуации, учитывать их последствия; 

− инициативности:умениюэффективноисамостоятельноприменятьтактическиезамыслыпротивникаи предвидеть 

результаты, как его, таки своих действий; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициями обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 

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; 

−следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

−понимать цель выполняемых действий; 

−различать подвижные и спортивные игры; 

−договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

−находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

−объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

−формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

−умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

−умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

−принимать решения связанные с игровыми действиями; 

−взаимодействовать друг с другом на площадке. 

−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. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного 

предмета «Физическая культура»: 

-включает в себя развитие основных физических качеств и овладение базовыми основами техники; 

-дальнейшее укрепление здоровья; 

-гармоничное физическое развитие; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно- сосудистой системы 

средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 

-повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

-приобретение соревновательного опыта; 

-развитие общей выносливости; 

-рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические этапы её развития; 

-рационально планировать режим дня; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий; 

-правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
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действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

вовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями;использоватьзанятияфизическойкультурой,спортивн

ыеигрыиспортивныесоревнованиядляорганизациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

Содержание программы 

10 класс 

1. Теория 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правило игры в мини-волейбол. Понятие об обучении и 
тренировке в волейболе. Классификация упражнений, принимаемых в учебно-тренировочном процессе по 
волейболу. Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о 
методике судейства 
2. Специальная подготовка техническая  

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока. Ходьба бег, перемещаясь  лицом вперед. Перемещение 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком. Двойной шаг вперед. Сочетание способов перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча. Овладение техникой подачи. Нападающие удары. Овладение 

техникой подачи. 

3. Специальная подготовка тактическая  

Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные действия.  

Тактика нападения. Групповые действия в нападении. Командные действия. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные действия. Система игры. 

4. Общефизическая подготовка. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, 

скоростносиловых. Гимнастические упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные игры.  

5. Соревнования  

Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение 

соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. Практические занятия. Соревнования по подвижным 

играм с элементами техники волейбола. Соревнования по миниволейболу.  

 

 

Тематическое планирование 

10 класс, 35 часов  

№ Название разделов, тем  Колич-во часов 

1.  Теория  3 

2.  Специальная подготовка техническая 8 

3.  Специальная подготовка тактическая 11 

4.  ОФП 8 

5.  Соревнования 4 

6.  Резерв 1 

7.  Итого 34 

Формы организации занятий 
Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации программы          являются: 

 Групповые, теоретические и практические занятия, 

 Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 

 Подвижные игры, 

 Эстафеты, 

Определяющей формой организации образовательного процесса по данной программе является секционные, 

практические занятия и соревнования по волейболу. Главная задача педагога дать учащимся основы владения 

мячом, тактики и  техники волейбола. Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить 

теоретические знания на практике, участвуя в соревнованиях. 
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                                             Курс внеурочной деятельность «ГТО » 

11 класс , 34 часа 

Результаты освоения курса  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа для 10 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по внеурочной 

деятельности являются: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие 

умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

       Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

       Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие 

умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание тем учебного курса 

Содержание видов спортивной  подготовки,  определенно исходя из содержания федеральной программы 

Готов к Труду и Обороне (ГТО). 

Тесты комплекса ГТО разбиты на семь ступеней по возрастным группам. Для зачета необходимо сдать 

определенное количество тестов каждой из ступеней включая обязательные. 

5 ступень- 16-17 лет 

Всего тестов 10, необходимо для зачета сдать 10-11, обязательные тесты: 

1. Легкая атлетика(10ч.) 
Правила безопасности на занятиях по легкой атлетике. Техника бега на короткие дистанции. Техника бега 

на короткие дистанции. Бег 30м - работа рук, ног, корпуса. Челночный бег. Кроссовая подготовка. 

Метание гранаты. Контрольные нормативы: бег 60м, 100м., метание гранаты. Контрольные нормативы: 

бег 2км. (дев.), 3 км.(юн).Правила безопасности на занятиях по легкой атлетике. Кроссовая подготовка. 

Метание гранаты с места и с разбега. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину с места в 

песок.Контрольные нормативы: бег 60м, 100м., метание гранаты 

2. Гимнастика (10ч) 
Правила техники безопасности на занятиях общей физической подготовкой. Упражнения на гибкость. 

Упражнения для развития силы, координации, гибкости. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Общая физическая подготовкаупражнения с набивными 

мячами, упражнения на пресс. Упражнения на развитие гибкости с полной амплитудой с предметами и 

без. Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. 

3. Стрельба (4 ч.) 
Правила техники безопасности на занятияхпо стрельбе. Прицеливание. Имитация выстрела. Выполнение 

выстрелов по мишенина кучность и на результат.Выполнение выстрелов с ограниченным 

временем.Комбинированное упражнение: стрельба по мишени  из двух положений: сидя с опорой локтями 

о стол, затем стоя. Стрелковые игры в тире: «Кто точнее», «Стрелковый поединок», «Турнир». 

4. Лыжи (6 ч.) 
Правила техники безопасности на занятияхлыжной подготовки. Попеременный двухшажный ход. 

Перемещения на лыжах по пересеченной местности классическим ходом  2500-3000км.Одновременный 

двухшажный, одношажный, бесшажный ход.Повторный бег на лыжах с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Работа рук и ног  коньковым ходом. Коньковый ход с палками по учебному кругу.Бег на лыжах на 

результат 5 км (юноши), 3 км (девушки). 

5. Плавание (4 ч.) 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Кроль на груди в полной координации. Кроль на 
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спине в полной координации. Брасс в в полной координации.Контрольные нормативы: 50м на результат 

свободным стилем 

Распределение учебного времени на виды программного материала. 

 

 

 

 Курс  внеурочной деятельность 

 « Здорово быть здоровым» 

10-11 класс 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» 10-11 кл.  

Тема 1. Юность - время золотое: ест, и пьет, и спит в покое (6 часов)  

Понять и принять себя (о самооценке, управлении эмоциями). Понять и принять других (о толерантности, 

субкультурах, разрешении конфликтов). Социальные сети и компьютерные игры. Виды деятельности: 

практические занятия, выполнение профориентационных тестов, решение ситуативных задач, оценка 

результатов подготовки.  

Тема 2. Занятого человека и грусть-тоска не берет (4 часа) 

Профориентация и выбор профессии. Как подготовиться к ЕГЭ. Виды деятельности: беседа, 

профориентационных тестов, практикоориентированные занятия, тестирование, арт-технологии.  

Тема 3. Мельница сильна водой, а человек едой (13 часов) 

 Энергия и энергозатраты. Масса тела и калорийность рациона. Физическая нагрузка. Водный режим. 

Правила здорового питания. Вкусное и полезное меню на неделю. Виды деятельности: практические занятия, 

лабораторноисследовательские мероприятия, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

 Тема 4. В здоровом теле – здоровый дух (11 часов) Возможности вашего организма. Спорт и жизнь. 

Питание и спортивный результат. Как улучшить спортивный результат (о естественных, медикаментозных 

стимуляторах, о допинге). Опасности малоподвижного образа жизни. Готовимся сдавать ГТО. Виды 

деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, замеры собственной 

физической подготовленности, оценка результатов подготовки. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, предметные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения курса внеурочной деятельности «Здорово быть 

здоровым». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению 

и познанию в сфере здорового образа жизни, умения использовать ценности здоровьесбережения для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

сохранении здоровья. 

 Личностные результаты должны отражать:  

 формирование ценностного отношения к своему здоровью;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты,  формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении поставленных целей;  

 формирование активной жизненной позиции и мотивации в отношении ведения здорового образа жизни.  

Предметные результаты  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1.  Легкая атлетика 10 

2.  Гимнастика 10 

3.  Стрельба 4 

4.  Лыжи 6 

5.  Плавание 4 

6.  Итого 34ч 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». Приобретаемый 

опыт проявляется в знаниях и способах двигательной, интеллектуальной и социальной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении ежедневных задач, связанных с организацией и проведением занятий, 

направленных на формирование культуры здоровьесбережения. 

 Предметные результаты должны отражать: 

 воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих;  

 формирование культуры поведения в окружающей среде, т.е. гигиенической и генетической грамотности;  

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни;  

 формирование умения оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей и 

собственному организму; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте ведения физически активного образа жизни в организации здорового образа 

жизни;  

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения 

и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями;  

 солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания курса «Здорово быть 

здоровым», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реальной 

повседневной жизни учащихся.  

Метапредметныерезультатыдолжны отражать:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности;  

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности;  

 понимание физической активности как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии 

с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой;  

 умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных связей);  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  

 умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 умение с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить самооценку и 

взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления. 

Тематическое планирование 
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10-11 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

академических 

часов 

Формы проведения 

занятий 

1.  Юность - время золотое: 

ест, и пьет, и спит в покое 

6 Прогулки, мини-

проекты, 

соревнования, 

дебаты, круглый 

стол, беседы, 

викторины 

2.  Кто умён–тот 

силён! 

4 

3.  Мельница сильна 

водой, а человек едой 

13 

4.  В здоровом теле –  

здоровый дух 

11 

5.  Итого  34  

 

     Общекультурное  направление 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

10 класс (35часа) 

Результаты освоения курса  

Программа составлена на основе учебной программе :Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов Учебная программа 

«Финансовая грамотность», Москва «Вита пресс»,2018 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собственным 

потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических целей и 

тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное 

взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

Содержание курса и тематический план 

Представленный далее тематический план 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 содержится общее 

количество часов, а также количество часов, за которые предполагается изучить выбранную тему и курс в 

целом. 
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Курс повышения финансовой грамотности требует деятельностного подхода к процессу обучения, т. е. знания 

должны 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 вшколе 

даёт возможность обучающимся овладеть начальными навыками адаптациив динамично изменяющемся и 

развивающемся мире денежных отношений. 

Содержание курса 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхованиявкладов, кредит, кредитная история, 

процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. 

ИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 10–11 КЛАСС 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, 

порядок возмещения вкладов, основные параметрыдепозита, 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 исложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в различныхфинансовых 

организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованиембанков, рассчитывать собственную 

долговую нагрузку, подбирать оптимальныйвид кредитования, знать свои права и порядок их защиты, 

сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для ростадоходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевойинвестиционный фонд, общий фонд 

банковского управления, брокер, дилер,валюта, валютный курс, рынок FOREX.Понятие фондового рынка, виды 

ценных бумаг, разновидности паевыхинвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от 

общихфондов банковского управления, виды профессиональных участников ценныхбумаг, типы валютных 

сделок.Личностные характеристики и установкиПонимание порядка функционирования фондового рынка, 

функцийучастников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка впроцессе 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 платитьи чем грозит неуплата 

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 способовполучения 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 
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налоговоговычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременнореагировать 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 

страховойкомпании. 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

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, проводитьсравнение страховых продуктов, принимать 

правильные решения о страховании на основе проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность 

страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условийстрахования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создатьи 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 бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным 

предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

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 риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора 

стратегии инвестирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с позиции 
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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 

подлинного, 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 пенсионногонакопления 

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. Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе обучения 

 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы занятий: 

Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и объясняет учебный материал, 

содержащийся в пособии. Ведущими принципами и одновременно критериями эффективности лекций по 

финансовой грамотности считаются: оптимальное сочетание их обучающих, воспитывающих, развивающих 

функций, системность, ясность изложения и активизация мышления учеников, аргументированность суждений, 

учёт особенностей аудитории (профиль класса), сочетание теории и практики, сочетание логики изложения с 

творческой импровизацией учителя, использование технических средств. Наряду с традиционным видом лекции 

активизировать диалоговые и творческо-поисковые формы проведения образовательной работы позволят 

лекции-дискуссии с участием представителей финансового сектора, бизнеса, профессорско-преподавательского 

состава вузов. 

Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит обучающий 

характер, направлено на формирование определённых практических умений и навыков в области 

управленияличными финансами, является связующим звеном между теоретическим освоением учеником 

предмета и применением его положений в реальной жизненной ситуации. 

Практическое занятие может быть проведено в различных формах: 

– проблемный семинар; 

– презентация докладов; 

– решение кейсов; 

– решение финансовых головоломок и пр. 

Игра. Данный урок осуществляется путём моделирования жизненной ситуации, связанной с принятием 

финансового решения. Целью данного моделирования ситуации является выработка модели поведения в 

подобных ситуациях, приобретение опыта такого рода деятельности. 

 

Контроль. Данный урок проводится с целью проверки освоенных знаний 

и умений. 

На усмотрение учителя могут быть использованы другие формы обучения. 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся 

Необходимым элементом процесса обучения является контроль. Контроль знаний, умений и навыков, которые 

были сформированы у школьника, требует определённой системы оценивания с выделением чётких критериев 

такого оценивания. Поскольку в процессе обучения предполагается использование различных видов 

деятельности, то и система критериальной оценки должна строиться сучётом различий в такой деятельности. 

Задача учителя – заранее ознакомить учащихся с критериями оценивания их деятельности, что позволит 

школьникам впоследствии чётко осознавать цели и задачи, стоящие перед ними в процессе обучения, и 
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выбирать оптимальные пути достижения поставленных целей и решения задач. В процессе преподавания курса 

«Финансовая грамотность» предполагается использование учителем двух видов контроля: текущего и 

итогового. 

Целью текущего контроля является оценка активности работы школьника на уроке, уровень осознания 

обсуждаемого материала, креативность в решении поставленных задач. Текущий контроль может проводиться 

как в форме тестирования, решения практических задач и ситуаций, так и в форме деловой игры. 

Целью итогового контроля является оценка выполнения требований к личностным, интеллектуальным и 

предметным результатам освоения курса. Итоговый контроль проводится в форме итогового тестирования или 

деловой игры, позволяющей оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, которые поднимались в 

процессе изучения курса «Финансовая грамотность». Результаты итогового контроля позволят учителю 

корректировать методику преподавания, выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более пристальное 

внимание. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

1 Модуль 1. Банки :чем они могут быть вам полезны в жизни 7 

2 Модуль 2. Фондовый рынок : как его использовать для роста 

доходов 

4 

3 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить. 

 

3 

4 Модуль  4. Страхование: что и как надо страховать,чтобы не 

попасть в беду. 

5 

5 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. 5 

6 Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не 

стать жертвой. 

3 

7 Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления. 

4 

8 Модуль 8. Итоговый контроль по курсу. 4 

 Итого 35 

 

«Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

11 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения курса финансовой грамотности в 10—11 классах достигаются на основе 

деятельностного подхода, реализуемого в рамках общеинтеллектуального направления путём использования 

словесно-логических, научно-исследовательских и игровых форм организации деятельности, изучения 

содержания учебного материала, методического сопровождения, иллюстраций. 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать в реальных финансовых ситуациях, 

возникающих в условиях цифрового мира, за счёт:  

• понимания и грамотного применения финансовых терминов;  

• сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с государством, кредитными и 

страховыми организациями, Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами, потенциальными инвесторами; 

 • изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и способов их применения;  

• разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме стартапа и его защиты. Ученик научится:  

• оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций;  

• видеть различия разных типов денег, понимать сущность происходящих процессов изменения стоимости денег, 

определять безопасность операций; 

 • формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные доходы и расходы;  

• понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, страховых программ и т. 

д.;  
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• представлять типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 

 • понимать различия между финансовыми инструментами, представлять их возможности применения;  

• различать банки и микрофинансовые организации (МФО);  

• оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; • понимать 

специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, страховых и инвестиционных услуг;  

• разбираться в структуре и принципах работы налоговой и пенсионной систем;  

• отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них; 

 • пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; • защищать персональную информацию 

различными способами; 

 • понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять возможные риски.  

Ученик получит возможность научиться:  

• разрабатывать личный план развития; 

 • принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, использовать на практике 

дистанционные средства управления финансами;  

• оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий капитал; 

• организовывать процесс управления личными финансами с помощью цифровых технологий;  

• расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; • оценивать варианты 

инвестирования и выбирать приемлемый; 

 • диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 

 • представлять образ идеального заёмщика для банка; 

 • взаимодействовать с государством путём создания личных кабинетов на сайтах, предоставляющих 

государственные услуги;  

• формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости от конкретных условий).  

Метапредметные результаты состоят в формировании и практическом использовании аналитического подхода к 

работе с финансовой информацией. Познавательные:  

• освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях;  

• организация сбора, обработки, анализа информации в цифровом мире; 

 • овладение методами сравнения, обобщения, классификации, формулирования выводов, исходя из конкретной 

финансовой ситуации; 

 • установление причинно-следственных связей, логической цепи рассуждений, доказательств при обосновании 

выбора варианта действий;  

• формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме.  

Регулятивные:  

• постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой проблемы;  

• прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их стоимости, функций, видов;  

• оценка преимущества применения цифровых технологий при достижении финансовых целей;  

• контроль результатов использования, выбранного способа достижения финансовых целей;  

• корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния различных факторов; 

 • оценка результатов реализации принятого финансового решения. Коммуникативные: • инициирование 

сотрудничества в поиске и сборе финансовой информации; 

 • планирование, определение функций и способов взаимодействия обучающихся в игровой форме при 

обсуждении возможностей для успешного решения финансовых вопросов; 

 • выявление проблем развития финансового сектора в цифровом мире; 

• выявление черт сходства и различия, преимуществ и угроз в конкретных финансовых ситуациях; 

 • участие в «Дебат-клубе» по финансовым вопросам, аргументация своей точки зрения, уважительное отношение 

к позиции оппонентов;  

• представление результатов анализа определённой финансовой проблемы в форме доклада, сообщения с 

использованием возможностей ИКТ.  

К  личностным результатам обучения относится формирование самостоятельности при принятии 

финансовых решений в цифровом мире, что реализуется посредством:  

• осознания себя как участника финансовых ситуаций, требующих принятия ответственных решений; • личной 

оценки действий субъектов финансовых отношений;  

• овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их моделирования в виде игровых ситуаций; 

 • готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере;  
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 готовности использовать возможности, существующие в цифровом мире, для принятия финансовых 

решений. 

 

Содержание курса  

Глава 1. Личность в мире будущего Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. 

Человеческий капитал. Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции 

будущего. Hardskills и Softskills.  

Глава 2. Деньги в цифровом мире Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. 

Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. Мобильный и интернет-банк. Электронные 

деньги и кошельки. Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг.  

Глава 3. Моделирование личных финансов Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и 

вторичные потребности. Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. 

Осознанные расходы. Источники дохода. Правила составления финансового плана. Финансовая 

«подушка безопасности».  

Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования Маховик сбережений. Активный и пассивный 

доход. Вклад в банке (депозит). Простые и сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии 

государства. Система страхования вкладов. Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. 

Государственные и корпоративные облигации. Производныeфинансовыe инструменты. Опционы. 

Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный счёт. 

Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного 

портфеля. Принципы финансовых пирамид в цифровом мире. 

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. 

Автокредитование. Ипотека. Коммерческий банк. Микрофинансовые организации. Идеальный 

заёмщик. Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения кредита. Банкротство 

физических лиц.  Глава 6. Сотрудничество с государством Коммуникация в цифровом мире. 

Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные данные. Традиционная и биометрическая 

защита. Единая система идентификации и аутентификации. Связь гражданина с государством. 

Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая стоимость. Налог на доходы физических лиц. 

Транспортный налог. Социальная поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный 

возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная части пенсии. Новая пенсионная формула.  

Глава 7. Создайте свой стартап Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. 

Бизнес-идея. Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие 

решений в ситуации неопределённости. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

академическ

их часов 

Формы 

проведения 

занятий 

1 Введение 1 Лекции, проблемные 

семинары, практические 

занятия, решение кейс-задач, 

деловая игра. 

2 Глава 1. Личность в мире 

будущего 

7 

3 Глава 2. Деньги в 

цифровом мире  

12 

4 Глава 3. Моделирование 

личных финансов . 

8 

5 Глава 4. Инструменты 

сбережения и 

инвестирования 

12 

6 Глава 5. Инструменты 

кредитования и 

12 
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Курс внеурочной деятельности  

«Моя будущая профессия. Профессиональные пробы » 

 11  класс 34часа  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Профессиональные пробы» 

Личностные результаты: 

-приобретение социальных знаний; 

- самостоятельность и личная ответственность за выбор дальнейшей профессии; 

получение опыта самостоятельного общественного и профессионального действия; 

 -наличие мотивации к самообразованию и саморазвитию. 

Метaпредметные результаты: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей общения; 

-владение основами самоконтроля и адекватной самооценки; 

- умение самопрезентации; 

-умение оценивать правильность выбора, соотнесение его с собственными возможностями; 

-умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность в    коллективе, 

работать индивидуально; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою позицию; 

-развитие компетентности в области применения информационно-коммуникационных 

технологий. 

Учащиеся должны знать: 

-значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

- правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

-понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

-значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представления:  

-о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

-о современных формах и методах организации труда;  

-о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

-о предпринимательстве; 

-о рынке труда. 

 Учащиеся должны уметь:  

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;  

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

-анализировать профессии о граммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

заимствования 

7 Глава 6. Сотрудничество 

с государством . 

8 

8 Глава 7. Создайте свой 

стартап 

6 

9 Заключение  1  

10 Резерв  3  

 Итого 70  
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- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Профессиональные пробы» 

1. Введение в курс «Профессиональные пробы»  

Разнообразие мира профессий. Типы профессий: человек – человек, человек – знак, человек – техника, человек 

– природа, человек – художественный образ.   

2. Знакомство со специальностями 

1.1 Знакомство со специальностями типа «Человек - человек» 

1.2 Знакомство со специальностями типа «Человек - знак» 

1.3 Знакомство со специальностями типа «Человек - техника» 

1.4 Знакомство со специальностями типа «Человек - природа» 

1.5 Знакомство со специальностями типа «Человек – художественный образ» 

3.Проект «Моя профессия» 

Формы занятий – рассказ, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, анкетирование, экскурсии, участие 

в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми интересных профессий, познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, поездки, экскурсии, трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, школе, 

демонстрация аудио- и видеофильмов, семинары, описание профессий, конкурс, составление и решение 

профориентационных кроссвордов. 

 

Вид деятельности: познавательная, проектная. 

Предполагается защита творческих работ и презентаций.  

Тематическое планирование по разделам курса 

 

№ /№  Разделы курса Кол-во часов 

1.  Введение в курс «Профессиональные пробы» 1 

2.  Знакомство с профессиями 27 

3.  Проект «Моя профессия» 6 

4.  Итого 34 

 

Формы организации обучения: активизирующая беседа, практическая работа в группах, презентация, 

индивидуальные задания, практикумы 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

10- 11  класс по 35 часов 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.  

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем помним, 

что бережем?  

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

 Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных 

ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, страны 

– достойно уважения.  

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить 
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школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку.  

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. 

Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, 

разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может 

привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о 

том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир 

позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

 Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши 

традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как 

нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.  

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти 

на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины. Единство нации – основа 

существования российского государства.  

Единство многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 

главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. Технологический суверенитет нашей Родины 

необходимо защищать так же, как границы государства, это основа и залог существования современной страны. 

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы.    Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития 

экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 

 Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети 

стремились создавать полноценные многодетные семьи.  

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, 

регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и 

поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные 

годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша 

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.  

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны.  

Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

 Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет 

назад. 

 Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего 

собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов 

немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.  

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и 
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поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

 Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-летие 

великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева.  

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник.  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.  

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы 

найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения 

школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы 

их решения. 

 Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды 

российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма.  

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать здоровый 

образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического 

потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека.  

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавтырекордсмены. Подготовка к 

полету — многолетний процесс. 

 Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день.  

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические проблемы как 

следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

 История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно важные 

навыки.  

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции празднования Дня Победы.  

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. Причины, 

по которым дети объединяются.  

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в формирование 

современного литературного русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты должны отражать:  

• 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); 

 • гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
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собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 • сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 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 и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 • умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 • умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

безопасности; 

 • умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 • владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  



475 
 

• 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 освоения программы среднего общего образования представлены с учетом 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о 

важном»: 

 Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и 

мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях.  

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владение 

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

География: владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социальноэкономических и экологических процессов и проблем; 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; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

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

антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 
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собственности; владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. Биология: владение 

основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение основными методами научного 

познания; сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственновременных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей.  

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание 

роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - 

общество - природа"; сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические знания 

в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями 

экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание 

основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность 
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представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

Тематическое планирование 

10-11-е классы 

 

№ 

п

п/п 

Раздел, тема Кол-

во 

академичес

ких часов 

Формы проведения 

занятий 

1.  День знаний 1 Экскурсии, 

круглый стол, конкурсы, 

диспуты, игра, беседа 2.  Там, где Россия 1 

3.  Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской 

1 

4.  Избирательная система России (30 

лет ЦИК) 

1 

5.  День учителя (советники по 

воспитанию) 

1 

6.  О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга) 

1 

7.  По ту сторону экрана. 115 лет 

кино в России 

1 

8.  День спецназа 1 

9.  День народного единства 1 

10.  Россия: взгляд в будущее. 

Технологический суверенитет / 

цифровая экономика / новые профессии 

1 

11.  О взаимоотношениях в семье 

(День матери) 

1 

12.  Что такое Родина? (региональный 

и местный компонент) 

1 

13.  Мы вместе 1 

14.  Главный закон страны 1 

15.  Герои нашего времени) 1 

16.  Новогодние семейные традиции 

разных народов России 

1 

17.  От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

1 

18.  
Налоговая грамотность 

1 

19.  Непокоренные. 80 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1 

20.  Союзники России 1 

21.  190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки 

1 
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22.  День первооткрывателя 1 

23.  День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Федора Ушакова 

1 

24.  Как найти свое место в обществе 1 

25.  Всемирный фестиваль молодежи 1 

26.  «Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации 

1 

27.  Крым. Путь домой 1 

28.  Россия - здоровая держава 1 

29.  Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка) 

1 

30.  «Я вижу Землю! Это так красиво». 1 

31.  215-летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя 

 

32.  Экологичное потребление. Труд 

крут! 

1 

33.  Урок памяти 1 

34.  Будь готов! Ко дню детских 

общественных организаций. Русский 

язык. Великий и могучий. 225 со дня 

рождения А. С. Пушкина 

1 

 

 Итого 34  

10-11 классы. 

Творческое задание (одно по выбору): 

1. Спросите родителей, в каких важных исторических событиях, упоминаемых на сегодняшнем уроке, 

принимали 

участие члены вашей семьи. Подготовьте небольшое сообщение об этом. 

2. Подберите стихотворение русского поэта на одну из тем урока: «Мы граждане великой России», «На русском 

дышим языке», «Мы – одна страна». Обоснуйте свой выбор. 

3. Напишите эссе на тему «Мой герой – какой он?» 

 

Социальное направление 

Курс внеурочной деятельности  

«Все цвета, кроме чёрного. Находим ответы на трудные вопросы» 

10-11 класс,35 часов 

Содержание тем учебного курса 
11.Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления. 

Что такое наркотики. Психоактивные вещества. Последствия их употребления. Наркотизация молодежной 

среды. 

2. Профилактика злоупотребления психоактивных веществ.  

Тренинг. 

3. Вич – СПИД. 

Какую угрозу представляет для человечества СПИД. Мифы и реальность о ВИЧ/СПИДе. 

4. Наркотики и СПИД. 

Твоя социальная ответственность перед будущим. Просмотр фильма «Территория без опасности» и «Точка 

невозврата». Викторина «Что? Где? Когда? «Здоровье, как и жизнь, личное богатство». 
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5. Мой взгляд на наркотики, СПИД.  

Профилактический фильм. 

6. Сопротивление давлению. 

Как не стать жертвой обстоятельств. Правила поведения с незнакомыми людьми. Тренинг 

7. Последствия употребления наркотиков. 

8. Средства контрацепции защищают от ВИЧ – инфекции. 

9. Репродуктивное здоровье. 

Факторы снижения уровни здоровья населения страны. Проект «Мы здоровая нация» 

10. Ответственность перед законом. 

Беседа «Я и закон» 

11. Итоги курса. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Предметными результатами занятий по программе «Все цвета, кроме черного» к концу первого года 

обучения являются: 

 создание условий для успешной адаптации в школе, класса; 

 создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему; 

 знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к одурманивающим 

веществам, умение отказываться от предложений которые считают опасными; 

 сформированность важнейших учебных умений и действий. 

Метапредметными результатами являются: 

 культурно-познавательная, коммуникативная компетентности; 

 приобретение опыта в преодолении возникших трудностей; 

 расширение кругозора, сферы актуальных интересов и способностей. 

Личностными результатами занятий являются: 

 обучение планированию, самоконтролю и взаимоконтролю; 

 развитие способности эффективно строить взаимоотношения со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие личностных ресурсов детей 

 

 Тематическое планирование по разделам курса 
 

№ 

Раздел, тема Кол-во 

академических 

часов 

Формы проведения 

занятий 

1.  

Наркотики, психоактивные вещества и 

последствия их употребления. 4 

Мини-проекты, 
дебаты, круглый стол, 
экскурсии 

2.  

Профилактика злоупотребления 

психоактивных веществ.  4 

3.  Вич – СПИД. 2 

4.  Наркотики и СПИД. 4 

5.  Мой взгляд на наркотики, СПИД.  4 

6.  Сопротивление давлению. 4 

7.  Последствия употребления наркотиков. 4 

8.  

Средства контрацепции защищают от 

ВИЧ – инфекции 1 

9.  Репродуктивное здоровье. 4 

10.  
Ответственность перед законом. 

 2 

11.  
Итоги курса. 

 1 

12.  Итого 34  
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Курс внеурочной деятельности «Школа волонтёров» 

10-11класс 

Содержание программы 

Вводное занятие (1 ч) 

 Введение. Волонтёры меняют мир.  

Формы организации и виды деятельности: самостоятельная работа учащихся, урок-практикум 

(упражнение «Десять способов изменить мир»). 

Раздел 1. Волонтёрская деятельность в России (9 ч)  

Из истории волонтёрского движения в России: Древняя Русь и Московское княжество, императорская 

Россия, советский период, современная Россия. Правовое регулирование волонтёрской деятельности в 

России: нормативно-правовая база добровольчества (волонтёрства); волонтёр и доброволец; цели 

деятельности волонтёра; права и обязанности волонтёра; правовые условия осуществления волонтёрской 

деятельности; единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтёрства).  

Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрские группы и волонтёрские организации: 

организаторы и участники волонтёрской деятельности; индивидуальное и групповое волонтёрство; 

волонтёрская группа; волонтёрская организация. 

 Направления волонтёрской деятельности: социальное волонтёрство; культурно-спортивное волонтёрство; 

экологическое волонтёрство. 

 Формы организации и виды деятельности: урок изучения нового материала, самостоятельная работа 

учащихся, уроки-практикумы: ролевая игра «Интервью с историческими личностями», упражнения 

«Инструкция для волонтёра», «Права волонтёра», «Волонтёр-лидер», «Наша волонтёрская организация», 

«Привлечение и отбор волонтёров для работы по разным направлениям». 

Раздел 2. Вы решили стать волонтёром (6 ч) 

Мотивация к участию в волонтёрской деятельности: ценности личности; базовые ценности для волонтёра, 

мотивация деятельности волонтёра 

Как стать волонтёром: выбор направления волонтёрской деятельности; поиск волонтёрской организации 

или волонтёрского проекта; прохождение собеседования при приёме в волонтёрскую организацию и 

обучение волонтёров.  

Что необходимо знать и уметь волонтёру: требования, предъявляемые к волонтёру; личная книжка 

волонтёра.  

Формы организации и виды деятельности: урок изучения нового материала, самостоятельная работа 

учащихся, уроки-практикумы: упражнения «Базовые ценности для волонтёра», «Мотивы волонтёра», 

«Визитная карточка волонтёра», «Мотивационное письмо». 

Раздел 3. волонтёрский проект: от идеи к результатам (9 ч)  

Что такое волонтёрский проект: проект как форма осуществления волонтёрской деятельности; что 

необходимо знать для успешной реализации волонтёрского проекта. 

Разработка волонтёрского проекта: формулирование идеи проекта; постановка целей и задач проекта, 

составление плана; формирование команды; определение ресурсов; начало реализации проекта.  

Реализация волонтёрского проекта: привлечение ресурсов; презентация проекта; воплощение проекта 

(создание проектного продукта).  

Подведение итогов волонтёрского проекта: оценка результативности проекта, подготовка и публикация 

отчёта о проекте, создание портфолио проекта; встреча участников проекта, благодарственные письма 

спонсорам и партнёрам проекта.  

Формы организации и виды деятельности: урок изучения нового материала, урок обобщения и 

систематизации знаний, уроки-практикумы: мозговой штурм «Идея волонтёрского проекта», проектная 

сессия «Наш волонтёрский проект», упражнения «Основы фандрайзинга», «Подготовка презентации 

проекта», «Рекламная кампания волонтёрского проекта», «Флаер», «Завершение проекта». 

Раздел 4. Из опыта волонтёрской деятельности (7 ч) 

 Организация школьного волонтёрского центра. Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен 

талантами». 

Организация праздника для пожилых людей «Новый год от чистого сердца». Организация творческого 

фестиваля «Мы вместе».  

Подготовка развлекательной программы для детей «Хорошее настроение». Экологический проект «Лес 

своими руками». Эколого-просветительский проект «Послание в лесу».  



481 
 

Организация фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика.  

Организация курса-тренинга школьным волонтёрским центром.  

Формы организации и виды деятельности: урок-практикум комбинированного типа — обработка 

полученной информации, её анализ (применение полученных знаний и умений) и групповая работа по 

решению учебных кейсов. 

 

Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Предметные результаты 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования по предметной 

области «Общественные науки» говорится о том, что её изучение должно обеспечить:  

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; 

 • понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 • сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. Личностные и 

метапредметные результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 

 • 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; 

 • сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
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позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей.  

Планируемые результаты освоения курса ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. В результате освоения материала 

курса «Общественные науки. Школа волонтёра» обучающиеся должны научиться: 

 осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

  осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе личностного выбора;  

  понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

  понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии;  

 вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 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; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

№ 

п/

п 

Раздел, тема Кол-во 

академических 

часов 

Формы 

проведения занятий 

1.  Вводное занятие  1 индивидуально-

групповые и 

групповые, 

практические 

занятия; лекция; 

беседа; занятие-

игра;  

мини-проекты; 
квест 

2.  

Раздел 1. 

Волонтёрская 

деятельность в России  9 

3.  

Раздел 2. Вы 
решили стать 
волонтёром  6 

4.  

Раздел 3. 

Волонтёрский проект: 

от идеи к результатам  9 

5.  

Раздел 4. Из опыта 

волонтёрской 

деятельности (7 ч) 7 

6.  Резерв  2 

7.  Итого 34  
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 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  владеть умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

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

  сформировать навыки оценивания социальной информации, умения поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 Все перечисленные результаты направлены на решение государственной задачи  — воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за её настоящее и будущее, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, осознающего ценность других 

людей, ценность человеческой жизни. 

  

Общеинтеллектуальное  направление 

Курс внеурочной деятельности  

«Проектная мастерская» 

10 класс,35 ч. 

Результаты освоения курса 

Вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких как: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, определяемые в ходе исследования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 
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• 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. 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметные результаты, такие как: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы, решения познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает на формирование 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами. 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа 

над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

правила классификации и сравнения, 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Введение (1ч) 

Что такое проект, исследование? История проектной и исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательские проекты в современном мире.исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека 

Раздел 1. Проектируем проектную  деятельность (17 ч). 

Тема 1. Способы мыслительной деятельности. Как мы думаем. Логика мысли. 

Тема 2 .Выбор темы проекта. Классификация тем. Общие направления 
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исследований. Правила выбора темы исследования. 

Тема 3. Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы 

и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами» 

Тема 4.  Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Гипотеза и доказательства. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Формирование ресурсов для успешного 

осуществления проекта. 

Тема 5. Целеполагание. Планирование исследовательской деятельности. Лист 

планирования и продвижения по заданию. 

Тема 6. Методы проекта и исследования. 

Мыслительные операции. Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации 

получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). Мыслительные операции, необходимые для учебно- 

исследовательской деятельности. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, 

умозаключения, выводы. Эксперимент. Наблюдение. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных наоснове наблюдений. 

Тема 7. Сбор материала для проекта. Что такое проектный и исследовательский поиск. 

Способы фиксации получаемых сведений (схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Тема 8. Наблюдение и эксперимент – способы исследования. Опыты. 

Тема 9. Цели и задачи проекта. Отличие цели от задач. Постановка цели проекта по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. 

Тема 10.Источники информации. Способы первичной обработки информации. 

Ориентиры в информационном поле. Параметры поиска информации в каталоге. 

Поиск информации по самостоятельно заданному параметру. 

Практическая деятельность учащихся: индивидуальная или групповая работу по 

установлению параметра поиска информации в каталоге; работа с каталогом по 

поиску информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в 

Практическая деятельность учащихся: работа с карточным (желательно и 

электронным) каталогом; работа в группе по анализу успешности поиска информации 

Тема 11. Поиск информации в каталоге по заданному параметру. Виды каталогов. 

Практическая деятельность учащихся: индивидуальная работа с каталогом по поиску 

информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. 

Правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Раздел 2. Работаем над учебно - исследовательским проектом (6 часов). 

Тема 1. Организация учебно-исследовательской деятельности. 

Противоречия и проблема. Анализ способов разрешения проблемы. Свидетельства 

достижения цели. Способ убедиться в достижении цели. Риски. 

Тема 2. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Тема 3. Сотрудничество. Работаем в команде. 

Тема 4. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Предъявление 

собственной позиции и понимание позиции партнеров. Правила и навыки 

аргументации. Приемы и процедура убеждения. 

Раздел 3. Подготовка мультимедийного сопровождения проекта.(4 часа) 

Тема 1. Понятие презентации. Отбор содержания презентации. Жанр презентации. 

Создание мультимедийной презентации в программе OpenOffice.org(MicrosoftPowerPoint). Макет слайда. 

Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание фона слайда. Практическая деятельность 

учащихся: 

Создание мультимедийной презентации по тексту защиты учебно-исследовательского 

проекта. 

Тема 2. Настройка анимации текста, рисунков. 

Применение эффекта анимации. Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» 

из набора заданных. Просмотр эффекта анимации.Практическая деятельность учащихся: 
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Анимация и озвучивание объектов презентации материалов проекта учащегося. 

Раздел 4. Рефлексия учебно-исследовательской деятельности(6ч). 

Тема 1. Оценка выполненного исследования. 

Тема 2 .Подготовка к защите. Культура выступления: соблюдение правил этикета, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 

Тема 3. Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать 

доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Проектируем проектно исследовательскую 

деятельность  

17 

3 Работаем над учебно - исследовательским 

проектом  

 

6 

4 Подготовка мультимедийного 

сопровождения проекта. 

 

4 

5 Рефлексия учебно-исследовательской 

деятельности  

6 

 Резерв 1 

 Итого 35 

 

 Курс внеурочной деятельности  

«Россия –мои горизонты» 

 10-11  класс 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – счастье в 

труде) (1 час) Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, 

связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об 

отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. 

Формирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; 

архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; 

сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис 

и торговля; предпринимательство и финансы. Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё 

будущее» (введение в профориентацию) (1 час)  

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: ‒ естественно-научное направление; ‒ инженерно-техническое направление; ‒ 

информационно-технологическое направление; ‒ оборонно-спортивное направление; ‒ производственно-

технологическое направление; ‒ социально-гуманитарное направление; ‒ финансово-экономическое 

направление; ‒ творческое направление. Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. 

«Проигрывание» вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о 

компетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и 

мероприятиями профессионального выбора. 

 В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные сценарии и 

профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму разнообразия вариантов 

развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных 

направлениях. Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении 

персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в 

вопросы самоопределения. Овладение приемами  построения карьерных траекторий развития. Актуализация 
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знаний по выбору образовательной организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации 

среднего профессионального образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного 

пути. 

Тема 3.Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) Для 

обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 1 «Мои 

профсреды» (обязательна для проведения)7 . Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформироватьдальнейшую индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной работы. Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика 

профессиональных склонностей и направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает 

рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время 

прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 

полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с 

помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, уровни 

профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с 

основными этапами подбора профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль 

обучения, учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при 

подборе профессионального образования.  

Тема 5.Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов : 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). Тема 6. 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) Для обучающихся, не принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной 

экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские научно-

технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со 

временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, 

формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках 

занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная промышленность.  

Тема 6.Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час) Для 

обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» (обязательна для проведения)9 .Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной работы. Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей 

построения образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку 

ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному 

самоопределению. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. По итогам диагностики рекомендуется 

https://bvbinfo.ru/
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проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 

проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 

«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 7.Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 

промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение информированности 

о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области промышленности и 

смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная 

проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 9.Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области цифровых 

технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час) Популяризация и 

просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере цифровых технологий. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифровых 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, 

направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. Тема 10.Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

цифровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒ 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабилитация, генетика) 

(1 час) Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) Просвещение обучающихся и формирование 

познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в 

технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это 

качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на 

выбор: медицина, реабилитация, генетика.  

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) Для обучающихся-

участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» 

(обязательна для проведения)10 . Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные 

интересы и сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых 

https://bvbinfo.ru/
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отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей 

образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении 

учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, 

непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с 

результатами и рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное тестирование по 

методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное 

тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках 

дополнительных занятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать 

стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности допускается использование 

мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области инженерного 

дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) Популяризация и просвещение обучающихся на 

основе знакомства с достижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в 

области инженерной деятельности и смежных отраслей. 

 Тема 13.Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер 

и др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий 

этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 14.Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» 

(федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих 

службах) (1 час) В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за 

реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских государственных 

служащих в различных органах государственного управления, узнают о релевантном образовании для  

управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного 

управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в государственных структурах. 

Тема 15.Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист 

по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания. 

 ‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 16.Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) Разбор и обсуждение 

полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка образовательных и карьерных 

целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. 
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Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных 

усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологических 

качеств личности.  

Тема 17.Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного 

комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) Популяризация и просвещение обучающихся на 

основе знакомства с достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского 

хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского 

хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 

и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей.  

Тема 18.Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в аграрной 

сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап. ‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 19.Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области медицины и 

здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) Популяризация и 

просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной 

медицины и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.  

Тема 20.Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап. ‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). Тема 

21.Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера социального 

развития, туризма и гостеприимства) (1 час) Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства 

с достижениями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области социальной сферы и смежных отраслей.  

Тема 22.Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор 

благотворительных мероприятий и др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
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особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 Тема 23.Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры и 

искусства) (1 час) Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и 

смежных отраслей. 

 Тема 24.Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

творчества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 25.Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на 

основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, 

артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии 

рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

 Тема 26.Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на 

основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, 

артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии 

рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.  

Тема 27.Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) Знакомство с профессиями 

из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями профессий – героями 

первого профориентационного сериала для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам 

профориентации на основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных 

сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. В рамках 

занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы 

«Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-

спасательной части по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские 

авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене. 3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории 

нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»). 4 

серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Курчатовского комплекса 

синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).  

Тема 28.Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) Знакомство с профессиями 

из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями профессий – героями 
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первого профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной 

историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и 

искусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные 

следующим профессиям: 5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог. 6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-

стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «ЛобаевАрмс», учитель физики, 

замдиректора школы «Экотех +». 8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. Тема 29. 

Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство 

с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная 

проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ Постановка 

задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап 

(закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) Погружение обучающихся в практико-ориентированную 

среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта).  

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) Профессиональная проба как средство 

актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной 

областью. ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 32.Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) Погружение обучающихся в практико-ориентированную 

среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 

сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒ Постановка 

задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап 

(закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) Погружение обучающихся в практико-

ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной 

областью. ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 34.Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) Подведение итогов занятий по 
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профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и 

отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование 

представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов 

в области профессионального самоопределения. 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты  

 В сфере гражданского воспитания:  

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

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества.  

В сфере патриотического воспитания:  

‒ осознание духовных ценностей российского народа; ‒ ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде;  

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности. В сфере эстетического воспитания:  

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 ‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

 ‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений.  

В сфере трудового воспитания:  

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 ‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.  

В сфере экологического воспитания:  

 ‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 ‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества.  

В сфере ценности научного познания: 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; ‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире.  

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями:  

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 ‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

 ‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 
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прогнозировать изменение в новых условиях;  

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 ‒ разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов.  

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:  

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия;  

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

 ‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 ‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива;  

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным;  

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы.  

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во академических 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

1.  Тема 1. Вводный урок «Моя 

Россия – мои горизонты»  

1 профориентацио 

нное занятие, 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), 

диагностика 

2.  Тема 2. Тематический 

профориентационный урок 

«Открой своё будущее»  

1 

3.  Тема 3. Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой профиль» 

(часть1) 

Тема 3. Профориентационная 

диагностика № 1 «Мои  

профсреды» (часть2) 

1 

4.  Тема 4. Профориентационное 

занятие «Система образования 

России»   

1 

5.  Тема 5. «Пробую профессию в 

сфере науки и образования»  

1 

6.  Тема 6. Профориентационное 

занятие «Россия в деле» (часть 1) 

 Тема 6. Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор результатов» 

(часть2) 

1 

7.  Тема 7. Профориентационное 

занятие «Россия  

промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере 

промышленности и  

1 
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производства» 

8.  Тема 8. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

сфере промышленности» 

1 

9.  Тема 9. Профориентационное 

занятие «Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области 

цифровых технологий» 

1 

10.  Тема 10. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

области цифровых технологий» 

(часть 1) 

 

1 

11. 11. Тема 11. Профориентационное 

занятие «Россия в деле» (часть 2) 

1 

12. 12 Тема 12. Профориентационное 

занятие «Россия инженерная: 

узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» 

1 

13.  Тема 13. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» 

1 

14.  Тема 14. Профориентационное 

занятие «Государственное 

управление и общественная 

безопасность» 

1 

15.  Тема 15. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

сфере управления и 

безопасности» 

1 

16.  Тема 16. Профориентационное 

занятие-рефлексия «Моё будущее 

– моя страна» 

1 

17.  Тема 17. Профориентационное 

занятие «Россия плодородная: 

узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса 

страны» 

1 

18.  Тема 18. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

аграрной сфере» 

1 

19.  Тема 19. Профориентационное 

занятие «Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» 

1 

20.  Тема 20. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

1 
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 ‒ области медицины» 

21.  Тема 21. Профориентационное 

занятие «Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» 

1 

22.  Тема 22. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию на 

благо общества» 

1 

23.  Тема 23. Профориентационное 

занятие «Россия креативная: 

узнаю творческие профессии» 

1 

24.  Тема 24. Профориентационное 

занятие «Пробую творческую 

профессию» 

1 

25.  Тема 25. Профориентационное 

занятие «Один день в профессии» 

1 

26.  Тема 26. Профориентационное 

занятие «Один день в  

профессии» 

1 

27.  Тема 27. Профориентационный 

сериал проекта «Билет в  

будущее» 

1 

28.  Тема 28. Профориентационный 

сериал проекта «Билет в  

будущее» 

1 

29.  Тема 29. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» 

1 

30.  Тема 30. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

цифровой сфере» 

1 

31.  Тема 31. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

сфере промышленности» 

1 

32.  Тема 32. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

сфере медицины» 

1 

33.  Тема 33. Профориентационное 

занятие «Пробую профессию в 

креативной сфере» 

1 

34.  Тема 34. Профориентационное 

занятие «Моё будущее – Моя 

страна» 

1 

35.  Итого 34  
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 ‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений;  

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

 ‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям;  

‒ оценивать приобретенный опыт. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В МБОУ «Лицей № 101» г.Барнаула обучается 1674 обучающихся: 28 %- дети из неполных 

семей, 11,2% из многодетных семей, 8,5% из малообеспеченных семей, 1,07% - дети инвалиды,   
0,6% - опекаемые, 0,2 % из семей, находящихся в социально- опасном положении или 

требующие особого внимания. 

Из 58 классов: традиционные классы- 47, классы с углубленным изучением отдельных предметов-11 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей, через деятельность детских педагогических и волонтерских отрядов ; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, при этом учитывается активность классов; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
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разрешении конфликтов) функции; 
- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события. 

Воспитывающее пространство лицея представляет собой многоуровневую открытую систему, 

которая позволяет достичь собственной цели каждому  участнику образовательного процесса: 

ученику , родителю , учителю , социальным партнерам , администратору . 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему социальных проектов, 

мероприятий, ключевых дел для всех участников образовательного процесса в рамках шести 

направлений - проектов. 

Направление «Я гражданин» ориентировано на реализацию проектов и ключевых дел 

первичного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «Ровесник», Военно- патриотического клуба 

«Дружина», волонтерского отряда «Волна», лицейские проекты и проекты вне лицея , связанные 

с памятными днями в том числе мероприятиями в честь Дня Победы. 

Направление «Средства массовой информации», реализуется через работу школьного 

прессцентра, включающего работу по выпуску школьной газеты «Жизнь на 101%»,  

информирование общественности о жизни лицея через размещение информации в социальных 

сетях, интернет-сайте лицея, с использованием школьного радио. 

Направление «ЗОЖ» ориентировано на реализацию программы «Все цвета кроме черного» по 

формированию навыков жизнестойкости обучающихся; работу экологического отряда; 

школьного спортивного клуба; отряда волонтеров. 

Направление «Школа ответственного родительства» представляет собой систему 

мероприятий направленных на повышение психолого- педагогической, правовой и 
коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением задач воспитания и успешной 

социализации детей и подростков. 

Направление «Профориентация», основой которой является реализация проекта раннего 
профессионального самоопределения. 

Направление «Экологическое воспитание» ориентировано на то, чтобы ученик, зная 

требования и нормы поведения в природной среде, не только формально выполнял их, но и 

осознавал объективную необходимость этих требований. Акция «Аллея выпускников» 

Все проекты представленных направлений в рамках воспитательной работы лицея объединяет 

Российское Движение Детей и Молодежи (РДДМ), где главным механизмом реализации 

взаимодействия является принцип патриотизма, поддержки и защиты традиционных российских 

ценностей, активного участия в жизни своей страны. Важно, что создано это движение по 

инициативе самих детей, оно не курируется никакими политическими партиями. Это движение 

активных, неравнодушных, тех, кто хочет приносить пользу государству, кто движим нашими 

исконными ценностями и идеями справедливости.. 

Лицей является региональной инновационной площадкой по реализации ФГОС. Цель проекта: 

разработка и апробация механизма реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования через тьюторство педагогов, систему профильного и 

профессионального самоопределения учащихся, взаимодействие образовательных организаций и 

социальных партнеров. 

 
 

1.1. Историческая справка. 

Школа была открыта в 1980 году и получила название «Юбилейная», в честь празднования 

250-летия города Барнаула, столицы Алтайского края.  

  В 2000 году школа получила статус лицея.  

  2007 год. Лицей – краевая экспериментальная площадка по теме «Интеграция 

образовательных технологий – способ предпрофильной подготовки и профильного обучения». 

 2008 год. Лицей – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

С 2010 году лицей находится на самостоятельном балансе, является пилотной школой по 

апробации федеральных государственных образовательных стандартов  общего образования. 

2011 год - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №101». 
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МБОУ «Лицей №101»  входит в  состав Ассоциации Лучших школ Алтая и внесен в Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России» за 2011, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019 годы. 

МБОУ «Лицей №101» - победитель городского конкурса «Школьная библиотека – 2010», 

лауреат конкурса «ИКТО-2011» в номинации «Лучший сайт образовательного учреждения. 

Активный пользователь ИКТ», победитель краевого смотра-конкурса на лучший школьный 

медицинский кабинет в общеобразовательном учреждении (2012 г.). 

В 2015 году по итогам конкурсного отбора опыт лицей включен в Банк лучших практик 

Алтайского края, по итогам независимой оценки качества работы общеобразовательных 

организаций вошел в 100 лучших общеобразовательных организаций Алтайского края и в 50 

лучших общеобразовательных организаций по критерию «Информационная открытость 

(доступность) деятельности организаций Алтайского края».  

В 2017 году лицей продолжил реализацию проекта «Управление профессиональным 

развитием педагогических кадров в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов»  в составе инновационной инфраструктуры Алтайского края как 

школа, опыт которой включен в Банк лучших практик. 

С 2016 года лицей  участвует в пилотных проектах: «Содействие  повышению финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»» и 

«Второй иностранный язык». 

С 01.09.2016 года в лицее  введены и реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2017 года МБОУ «Лицей №101» - региональная инновационная площадка по теме 

«Инновационная модель реализации ФГОС СОО» (приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 22.11.2017 №1519). 

В 2019 и 2020 годах лицей –региональная инновационная площадка (приказ Министерства 

образования и науки Алтайского края от 03.12.2018 №1704) и пилотная школа по введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

МБОУ «Лицей №101»  входит в  состав Ассоциации Лучших школ Алтая и внесен в Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России» за 2011, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 годы. 

2020 год. МБОУ «Лицей №101» включен  в число лучших школ России согласно 

исследованию, проведенному рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) и  в 10 

лучших школ Алтайского края по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России. 

Информация о лицее и педагогическом  коллективе размещена на федеральной Доске Почета 

«Наука. Образование. Просвещение» за высокие показатели безупречного качества, социально-

экономическую значимость в своей отрасли, устойчивые позиции надежности и 

конкурентоспособности. 

2021 год.  Опыт МБОУ «Лицей №101» как региональной инновационной площадки включен 

в Банк лучших управленческих и педагогических практик Алтайского края (Приказ 

Министерства образования и науки Алтайского края от 20.05.2021 № 707  "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений для включения их опыта в краевой банк 

лучших управленческих и педагогических практик") 

МБОУ «Лицей №101» включен  в число лучших школ России согласно исследованию, 

проведенному рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) и  в 10 лучших школ 

Алтайского края по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. 

2022 год. МБОУ «Лицей №101» - региональная инновационная площадка по теме 

«Синхронизация профориентационной работы в условиях реализации ФГОС и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с учетом рынка труда». 

МБОУ «Лицей №101» расположен в Индустриальном районе г. Барнаула Алтайского края. 

Территориально лицей расположен в центре района, что позволяет осуществлять сотрудничество 

с образовательными организациями: МБОУ «СОШ №81», МБОУ «СОШ №84», МБОУ «СОШ 

№88 с кадетскими классами», МБОУ «Лицей №112», МБОУ «СОШ №114», МБОУ «Гимназия 

№123», МБОУ «СОШ №117», учреждением дополнительного образования «Песнохорки». 

https://iro22.ru/images/innovac_infrastr/norm/BLP_2021.pdf
https://iro22.ru/images/innovac_infrastr/norm/BLP_2021.pdf
https://iro22.ru/images/innovac_infrastr/norm/BLP_2021.pdf
https://iro22.ru/images/innovac_infrastr/norm/BLP_2021.pdf
https://iro22.ru/images/innovac_infrastr/norm/BLP_2021.pdf
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания обучающихся в МБОУ «Лицей №101»:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Лицей №101»: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

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. 

. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

3.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- 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; 



501 
 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения  

к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения  

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ «Лицей 

№101», установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

3.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

- курсы, занятия 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. 

3.3. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать: 

- 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 МБОУ «Лицей №101»; 

- 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) с педагогом-психологом; 
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- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость  

и другие), 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 педагогических советов 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, МБОУ «Лицей №101»; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий  

в классе и МБОУ «Лицей №101»; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

3.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) 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 

МБОУ «Лицей №101», обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся  

и педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения  

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие МБОУ «Лицей №101», своей 

местности; 

- социальные проекты в МБОУ «Лицей №101», совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками,  

в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

- праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями, 

проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями обучающихся; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие  

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной  

и другой направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), 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 педагогическими работниками и другими взрослыми. 
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3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно  

с социальными партнёрами МБОУ «Лицей №101»; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в МБОУ «Лицей №101» учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другие), 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 другие, организуемые педагогическими работниками,  

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся  

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и другого; 

- 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. 

3.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать 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 образовательную 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, 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 МБОУ «Лицей №101»  звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и другие; 

- разработку и популяризацию символики МБОУ «Лицей №101» (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другие), используемой  

как повседневно, так и в торжественные моменты; 
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- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений  

в образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на 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 других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе МБОУ «Лицей №101», актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная  

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

- создание и деятельность в МБОУ «Лицей №101», в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в управляющем совете МБОУ «Лицей №101»; 

- 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 официальном сайте МБОУ «Лицей №101»   

в Интернете, 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 МБОУ «Лицей №101» в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке  

и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

3.8. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления  

в МБОУ «Лицей №101»  может предусматривать: 
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- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления МБОУ «Лицей №101»; 

- 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 МБОУ «Лицей №101». 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности  

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды  

в МБОУ «Лицей №101» может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

в МБОУ «Лицей №101» эффективной профилактической среды  

с целью 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 другие); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 

- 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 МБОУ «Лицей №101» и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 

- 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 

другой); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в МБОУ «Лицей №101» маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности,  

с агрессивным поведением и других); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

3.10. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 
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- 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 другие); 

- 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 МБОУ «Лицей №101», муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

3.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

- 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 МБОУ «Лицей №101»  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. 

 

4.Направления воспитания. 

4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 
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как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

4.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

СОО. 

4.2.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

4.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

4.2.3.1. Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

4.2.3.2. Патриотическое воспитание: 
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сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

4.2.3.3. Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

4.2.3.4. Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

4.2.3.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

4.2.3.6. Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 
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проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

4.2.3.7. Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

4.2.3.8. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности 

 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как  

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели  

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие –  

это результат как организованного социального воспитания, в котором МБОУ «Лицей №101» 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя  

из особенностей уклада, традиций, ресурсов МБОУ «Лицей №101», контингента обучающихся и 

другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития  

обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
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Анализ проводится классными руководителями вместе  

с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора  

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается  

на вопросах:  

- проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые удалось решить за 

прошедший учебный год;  

- проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему;  

- новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельность классных руководителей; 

- проведение общешкольных основных дел, мероприятий; 

- проведение внешкольных мероприятий; 

- создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

- взаимодействие с родительским сообществом; 

- деятельность ученического самоуправления; 

- деятельность по профилактике и безопасности; 

- реализация потенциала социального партнёрства; 

- деятельность по профориентации обучающихся; 

- вопросы по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в МБОУ «Лицей №101». 
 

2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и ученикам, испытывающим 

значительные трудности в обучении, в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования. 



511 
 

Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

 создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в лицее. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы лицея. ПКР разрабатывается для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и учеников, испытывающих значительные 

трудности в обучении. 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условии. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, основным); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

 

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 
 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими  

для их успешной социальной адаптации и интеграции в МБОУ «Лицей №101»; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям  

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников,  

с использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 
 

Содержание программ коррекционной работы определяют следующие принципы. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметны результатов освоения основной образовательной 
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программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушении у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно - просветительское. 

Диагностическая работа включает 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; работа построена на основе заключения и рекомендаций ТПМПК; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей, осуществляется 

при помощи метода наблюдения и изучения динамики развития; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся, осуществляется согласно перечню психодиагностических 

методик, рекомендованных к использованию в образовательных организациях (составлен на 

основании письма Министерства образования и науки РФ «О совершенствовании деятельности 

Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной деятельности» от 10.02.2015 ВК- 

268/07) 

Наиболее часто используемые в работе со старшеклассниками методики: 

1. Исследование особенностей внимания, психомоторного темпа. Тест Тулуза-Пьерона. 

2. Таблицы Шульте. 

3. Оценка психологического состояния, личностных особенностей, межличностных 

отношений. «Рисунок человека», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи». 

4. Измерение уровня интеллекта. «Универсальный интеллектуальный тест». 
5. Изучение эмоционального отношения к учению. «Модифицированный опросник Ч.Д. 

Спилберга. 

6. Диагностика ценностной сферы. «Тест аксиологической направленности школьников» 

А.В. Капцов. 

7. Диагностика состояния агрессии. «Опросник Басса-Дарки». 

8. Изучение общего уровня самоотношения подростка, отношения к себе в различных 

сферах. «Шкала Я-концепции» Е. Пирс, Д. Харрис, адаптация А.М. Прихожан. 

9. Шкала личностной тревожности. А.М. Прихожан. 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется при помощи метода наблюдения и изучения динамики 
развития; 

 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 
общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; - развитие 

форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненны 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатков в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в лицее создана рабочая 

группа, в которую наряду с учителями входят педагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги. 

Для   реализации ПКР   в гимназии   создана   служба   комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами лицея, регламентируются локальными нормативными актами 
и реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ гимназии осуществляются 

медицинскими работниками (врачами, медицинскими сестрами) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в лицее осуществляют 

социальные педагоги. Деятельность социальных педагогов направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальные педагоги (совместно с педагогами- 

психологами) участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявляют признаки семейного неблагополучия; 

своевременно оказывают социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальные педагоги участвуют в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основные формы работы социальных педагогов: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия, беседы, 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Планируются также 

выступления специалистов на родительских собраниях, на классных часах, педагогических советах 

в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальные педагоги 

взаимодействуют с педагогами-психологами, учителями-логопедами, педагогами классов, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. 

Педагоги-психологи проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагогов-психологов 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 учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагоги-психологи проводят консультативную работу с 

педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
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воспитанием учащихся. В течение года педагоги-психологи осуществляют информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществлено психолого-медико-педагогической комиссией лицея 

(далее - ПМПк). 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, его 

деятельность регламентируется положением. 

Цель работы ПМПк– выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

учащихся, испытывающих значительные трудности в обучении, оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

В состав ПМПК лицея входят педагог-психолог, логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79). 

Лицей при необходимости осуществляет деятельность службы комплексного психолого- 

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 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. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования реализуется 

лицеем как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия лицея и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и испытывающим 

значительные трудности в обучении. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
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специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также лицею в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и учащихся, испытывающих значительные трудности в 

обучении. К этим формам относятся: обучение в общеобразовательном классе; по основной 

образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием очной, очно-заочной и (или) дистанционной форм обучения. Может варьироваться 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

адаптированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности старшеклассников; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья обучающегося; комплексное воздействие, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушении их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в лицее осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического 

и (или) психического развития в штатное расписание могут имеются ставки педагогических 

(педагоги-психологи, социальные педагоги) работников. Уровень квалификации работников лицея 
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для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды 

- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данного уровня общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидами 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие возрасту; 
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умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 Организационный раздел основной образовательной 

программы 
 

III.1. Учебный план 
Учебный план МБОУ «Лицей №101» является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план лицея соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования. Учебный план лицея разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7июня 

2012 г. регистрационный № 24480) (для обучающихся 10-11 классов) (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, с изменениями от 29.06.2017г, приказ №613); 

– санитарно-эпидемиологические   правила   и    нормативы    СанПиН    2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями от 24 декабря 2015 года № 81); 

– Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

– Учебные программы по предметам. 

Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 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). 



519 
 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 40% от общего объема учебного плана. 

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 предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в 

соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

 учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

При проведении занятий по Иностранному языку и Информатике осуществляется деление 

классов на подгруппы. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, 
как: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «Иностранный язык»; 

 «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию»; 

 «История»; 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №101». 
Формы промежуточной аттестации: полугодовая аттестация – оценка качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (полугодия), годовая аттестация (оценка качества усвоения 
обучfющихся всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год). 

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). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 
Учебные предметы, курсы по выбору учитывают пожелания обучающихся, специфику и 

возможности лицея. 
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Примерный 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 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне





Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол- 

во 
часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный 
язык 

140 Второй иностранный 
язык 

210 

Общественные 

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика 315 Математика 490 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 
проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590 































Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет учебный 

план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №101» (технологический 

профиль) 

 

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». 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

 

ИТОГО 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 
язык 

    

Общественные науки История Б 2 - 2 

Россия в мире     

Экономика     

Право     

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математик У 7 7 14 

Информатика У 4 4 8 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 1 2 

 наименование РП 
элективных курсов 

профильной 

направленности 

  
2 

 
1 

 
4 

 наименование РП 

курсов по выбору 

(ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   
37 37 74 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №101» 

(гуманитарный профиль) 

 

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». 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

 

ИТОГО 
10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 12 

Второй иностранный 
язык 

    

Общественные науки История Б 2 - 2 

Россия в мире     

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4,5 4,5 9 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 2 

 наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности 

  
4,5 

 
3,5 

 
8 

 наименование РП 

курсов по выбору 

(ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №101» (естественно-научный 

профиль) 

 

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». 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

 

ИТОГО 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные науки История Б 2 - 2 

Россия в мире     

Экономика     

Право     

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика У 7 7 14 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия У 3 3 6 

Биология У 3 3 6 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 2 

 наименование РП 

элективных курсов 

профильной 
направленности 

  
3 

 
4 

 
7 

 наименование РП 

курсов по выбору 

(ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №101» 

(социально-экономический профиль) 

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». 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

 

ИТОГО 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 
язык 

    

Общественные науки История Б 2 - 2 

Россия в мире     

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 7 14 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

 наименование РП 

элективных курсов 

профильной 
направленности 

  
4 

 
3 

 
7 

 наименование РП курсов 
по выбору (ФК) 

общеразвивающей 
направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

 

Учебный план на текущий учебный год см. в Приложении 
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III.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ "Лицей 

№101"  определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне среднего  общего образования  с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего 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. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения 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. 

Цели и задачи  плана внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

1. Расширение общекультурного кругозора;  

2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. Участие в общественно значимых делах; 

6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7.Создание пространства для межличностного общения. 

 

 Условия реализации и ресурсы 

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) на 

основе анкетирования. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

10 часов максимум в неделю для любого класса. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 

обучающихся и условиями, которые имеются в Лицеи и с учетом наиболее благоприятного 
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режима труда и отдыха обучающихся.  

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

Занятия   групп   проводятся  на  базе  лицея:  в кабинетах хореографии, музыки,  актовом  

зале,   в  классных кабинетах, проводятся экскурсии и посещение культурно-массовых 

мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Лицей №101» могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное планирование 

деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение программы, 

педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Преемственность ООО и СОО - Разработка системы мероприятий, обеспечивающей 

повышение методического уровня педагогов. Проведение семинаров для повышения 

компетентности педагогов реализующих программы внеучебной деятельности.  

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. Систематизация 

методической литературы. 

 Материально – техническое обеспечение - выбор оптимальных условий и площадок для 

проведения различных мероприятий, материалы для оформления творчества учащихся 

 

 Основное содержание 

МБОУ  «Лицей №101» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Формы проведения занятий - экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, научные исследования, 

общественно - полезные практики. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

Система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов: тесты, 

незаконченные тезисы, анкетирования, практические работы, опыты, наблюдения. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

 Формы подведения итогов: презентации, проекты, исследования, выступления, выставки, 

смотры знаний, портфолио 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и  соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального, основного и среднего (полного) общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных 

программ школы. 

Цель : воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся тренинги, конкурсы,  

соревнования, показательные выступления, 

веселыестарты,деньздоровья,спартакиада,сдачанормГТО,военно-

спортивныесмотры,мероприятияврамкахпланавоспитательнойработы. 

Духовно-нравственное и социальное направления 

 Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, 

формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно-нравственного направления: создание условий для воспитания 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Основными задачами являются: 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении   проводятся  круглые столы,  

коллективные  творческие  дела, конкурсы, создаются проекты. 

Социальное направление 

          Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  

социального  опыта  на  уровне основного  общего  образования,  в  формировании  
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социальных,  коммуникативных  и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.   

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются:    

-формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;   

-формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  

оценивать отношения в социуме;    

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

-формирование основы культуры межличностных отношений;   

-формирование отношения к семье как к основе российского общества;   

-воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям, к 

материальным ценностям.   

По итогам работы в данном направлении проводятся  конкурсы, защиты проектов, круглые столы, 

беседы и другие 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие 

нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 

факторов развития личности школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном 

направлении, строится с учётом возрастных психолого-педагогических особенностей 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 

и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 

научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся. 

 Большое значение в развитии и социализации школьников имеет организация 

внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает 

творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку 

может быть приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: формирование ценностного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

 Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов,  

ребята принимают участие в НПК и конференциях, олимпиадах.    

Общекультурное направление. 
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 Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении   проводятся  

экскурсии,конкурсы,выставки,внеклассныемероприятия,мероприятияврамкахпланавоспит

ательнойработы. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

10 -11 классы 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

10А 10Б 10В   10Г 11А 11Б 11В 11 Г 

общеинтеллектуальное Проектная 

мастерская.  

1 1 1 1     

Россия- мои 

горизонты 

    1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 1 1 1     

Здорово быть 

здоровым 

    1 1 1 1 

общекультурное Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1     

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

    1 1 1 1 

социальное Все цвета, 

кроме черного. 

«Находим 

ответы на 

трудные 

вопросы» 

1 1 1 1     

Школа 

волонтёров 

    1 1 1 1 

духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого в неделю  5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого в год   170 170 170 170 170 170 170 170 
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III.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом, 

согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом директора лицея 

до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября 

Окончание учебного года – 10 классы – последний рабочий день мая, 
– 11 классы – середина третьей декады мая (определяется в 

зависимости от расписания государственной итоговой аттестации в текущем учебном 

году, утверждаемым Министерством просвещения РФ) 

Продолжительность учебного года: 

 в 10-х классах - 35 недель; в 10-х классах – с первого рабочего дня июня для 

юношей учебные сборы. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 
часов)проводятся в соответствии с расписанием. 

 в 11-х классах - 34 недели. 

Организация учебного процесса 

10, 11 классы обучаются в 1–ю смену. Продолжительность уроков - 40 минут. 

Началоуроков I смены в 8.00. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Полугодие Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие первый учебный день конец декабря 
сентября 

2 полугодие вторая декада января 10 классы – последний 

учебный день мая 

11 классы – середина 

третьей декады мая 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
 

 Дата начала каникул Дата окончания Продолжительность 

каникул в днях 

осенние конец октября начало ноября 8 дней 

зимние конец декабря вторая декада января 13 дней 

весенние начало третьей начало апреля 9 дней 
декады марта 

ИТОГО   30 дней 

летние 10 классы - 1.06 31.08  
(юноши –по 

окончании учебных 
сборов 

631 

Проведение промежуточной аттестации в 10, 11 классах 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №101»». 

В 10 –11 классах промежуточная аттестация осуществляется за полугодие и год. Оценки 

по предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем 

уроке в полугодие. 
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Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

устанавлива.тся Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 
 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются 

в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через 40 минут после основных занятий, проводятся как в первой 

половине учебного дня, так и во второй. 

 

 продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; 

 

 перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не 

менее 10 минут; 

 

 внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта и др. 

 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
( уровень среднего общего образования) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс 

ы 

Ориен 

тиров 

очное 

время 

прове 
дения 

 

Ответственн 

ые 

РДШ: 01.09.День знаний. 
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» посвящённая Дню знаний . 

1-11 01.09. Классные 
руководител 

и. 

Заместитель 

директора 
по ВР 

Мероприятие в честь Дня города. Флешмоб РДШ. Актив 
РДШ 

4.09. Актив РДШ 

Выставка цветов Индустриального района ко Дню города. Актив 
РДШ 

4.09. Актив РДШ 

Участие во всероссийской акции «Голубь мира» 1-11 20.09. Классные 

руководител 

и 

Старшая 

вожатая 

Встреча с депутатом БГД 10-11 24.09. Руководител 
ь КМИ 

«Ровесник» 

ДЕД: День учителя. «Спасибо вам, учителя!» 

Выставка «Букет дорогому учителю» 

Выпуск поздравительных видео- роликов в формате «Интервью с учителем» 

 
 

1-11 

кл 

5.10. Активы 

классов 

Программа «Настоящий учитель родом из детсва» в честь Дня Учителя. 1-11 5.10. Со 

вет 

организатор 

ов 
Актив РДШ 

РДШ: «Моё движение» 
Приём в РДШ, чествование лидеров и активистов движения. 
Приём в состав РДШ второклассников. 

11,1 25.10. Заместитель 

директора 

по ВР. 

Актив РДШ 

РДШ : День народного единства 
Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня народного единства. 

1-11 9.11. Вожатские 

пары 

Праздничная программа для мам 

БИТВА ХОРОВ «Пою с душой о маме» 

1-11 29.11. Заместитель 

директора 

по ВР, 

вожатские 

пары 

Мастер – классы от мам на разные виды прикладного творчества и т.п.  26.11. Классные 
руководител 
и 

Конкурс снежных городков  17.12. Заместитель 
директора 
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   по ВР, 

учитель 

техническог 

о труда, 

старшая 
вожатая 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» 10-11 24.12. Заместитель 
директора 

по Вр, актив 
РДШ 

Театрально- литературоная постановка, посвящённая снятию блокады 

Ленинграда 

10-11 29.01. Театральная 

студия 

«Арт- 
студио» 

Межшкольная игра «Правовая регата» 9-10 7.02. КМИ 
«Ровесник» 

РДШ. День защитника Отечества. 5-11 21.02. Руководите 
ль ВПК 

«Дружина», 

заместитель 

директора 

по ВР. 

Лидер 

военно- 

патриотичес 

кого 

напарвления 

РДШ. 

РДШ. Акция «Армейский чемоданчик» 10-11 21.02. Руководите 

ль ВПК 

«Дружина», 

заместитель 

директора 

по ВР. 

Лидер 

военно- 

патриотичес 

кого 

направления 
РДШ. 

РДШ. Международный женский день. 
Программа «Самым милым и любимым!» в рамках проекта «Праздник 

семьёй» 

1-11 4.03. Заместитель 

директора 

по ВР, 

лидер 

направления 

«Личностно 

е развитие», 

старшая 
вожатая 

Дискотека- флешмоб «23 и 8» 9-11 25.03 Заместитель 

директора 

по ВР, 

лидер 

напарвления 

«Личностно 

е развитие» 

Праздничный фестиваль ко дню Победы 1-11 06.05. Заместитель 

директора 

по ВР, 

лидер 

напарвления 



535 
 

   «Личностно 
е развитие» 

Акция «Открытка ветерану» 1-11 25.04- 
6.05. 

Заместитель 

директора 

по ВР. 

Лидер 

военно- 

патриотичес 

кого 

напарвления 
РДШ. 

Акция «Письмо ветерану» 1-11 25.04- 
6.05. 

заместитель 

директора 

по ВР. 

Лидер 

военно- 

патриотичес 

кого 

напарвления 
РДШ. 

Возложение цветов у Мемориала Славы 10-11 9.05. Старший 
вожатый 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05. Заместитель 

директора 

по ВР, 

лидеры 

РДШ. 

Конкурс «Ученик года» 1-11 май Заместитель 

директора 

по УВР, 

Совет 
учащихся. 

Последний звонок 1, 11 май Заместитель 
директора 

по ВР 

Бал отличников 11 июнь Заместитель 
директора 
по ВР. 

Слёт творческой молодёжи 1-11 май Заместитель 

директора 

по ВР. 

Совет 

актива РДШ 

Слёт вожатых 7-11 май Заместитель 

директора 

по ВР. 

Совет 

вожатых 

Выпускной вечер 11 классса 11 июнь Заместитель 
директора 

по ВР, 

классные 

руководител 

и 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
 

Ответственны 
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  в неделю е 

«Я-исследователь» 10 1 Учителя 
предметники 

«Олимпийские старты» 10 1 Колодкина 
О.А., учителя 

физической 
культуры 

«Все цвета, кроме черного» 10 1 Психологи 

«Финансовая грамотность» 10 1 Навалихина 
Е.А. 

«Экология: глобальные проблемы окружающей среды и 
природопользования» 

10 1 Учителя 
географии 

«Моя будущая профессия» 11 1 Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

«Все цвета, кроме черного» 11 1 Психологи 

«Школа волонтера» 11 1 Старший 
вожатый 

«Подросток и закон» 11 1 Навалихина 

Е.А., учителя 

обществознан 
ия 

«Современные танцы» 11 1 Педагоги 

ДОП 

образования. 
Козлова А.М. 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственны 
е 

Акция «Наши двери открыты для тебя» 1-11 1.09-10.09. Классные 
руководители 

Районный осенний кросс 7-11 25.09. Секция 

«Лёгкая 

атлетика» 

Городской осений кросс 7-11 октябрь Секция 
«Лёгкая 

атлетика» 

Районные лыжные соревнования 8-11 февраль Учитель 
физической 

культуры 

Лёгкоатлетический пробег на призы газеты «Алтайская 

правда» 

5-11 май Учитель 
физической 

культуры 

Всероссийский пробег «Кольцо Победы» 1-11 май Учитель 
физической 

культуры 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственны 

е 

Распределение обязанностей между всеми учениками 
классных коллективов. 

1-4 
5-11 

До 10.09. Классные 
руководители 

Участие в Молодёжном парламенте города. 10 По плану работы 
парламента. 

Заместительд 

иректора по 

ВР, 
актив РДШ 

Участие муниципальном Совете РДШ Лидеры По плану Совета Заместитель 
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   директора по 

ВР, 
актив РДШ 

Участие в Совете РДШ Индустриального района Лидеры По плану Совета Заместительд 

иректора по 

ВР, 
актив РДШ 

РДШ: «Актив РДШ» 
Выборы актива класса в состав детской организации 

школы, в актив РДШ 

5-11 кл. 8-9.10 Классные 

руководители 

Выборы в актив РДШ школы. 5-11 кл 9.10. Заместительд 
иректора по 

ВР, 
актив РДШ 

Совет учащихся. 5-11 Начало каждой 

четверти 

Заместитль 
директора по 

НМР 

Совет актива РДШ. 5-11 Начало и конец 
четверти 

Заместительд 
иректора по 

ВР, 

актив РДШ 

Совет школьного медиа-центра 5-11 По плану событий Заместительд 
иректора по 

ВР, 
актив РДШ 

Совет вожатых 5-11 Начало каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по 

ВР, 
актив РДШ 

Совет правопорядка 8-11 Начало четверти Заместитель 

директора по 

ВР, 
актив РДШ 

Совер оформителей 5-11 Перед проведением 

собятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, 
актив РДШ 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Городская ярмарка профессий «Строим будущее 
Алтая» 

9,11 29.10. Заместитель 
директора по ВР 

Классный час «В мире профессий» 1-11 кл 22.11. Классные 
руководители, 

вожатые 

РДШ. ДЕД. Единый день профориентации 1-11 22.11. Заместитель 
директора по ВР 

Профориентационный классный час с 
использование диагностического материала; темы 

«Моё будущее: стратегии успеха» по программе 
«Всё, что тебя качается» 

9-11 кл 10.03. Классные 
руководители 

с общения с участием психолога школы 
ланирование жизненного пути», 

«Психологические секреты успешной подготовки 

к экзаменам» 

9, 11 кл март Психолог школы 

Кравая ярмарка «Первые шаги в будущее» 7-11 май Заместитель 
директора по УВР 
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Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответстве 

нные 

Выпуск школьной газеты «Жизнь на 101%» 1-11 1 раз в месяц Руководит 

ель 

школьного 

пресс- 
центра 

РДШ: «Ярмарка профессий» 1-11 До 19.11. Старшая 
вожатая 

Акция «Дети войны- воспоминания….» 1-11 январь-май Классные 
руководит 
ели 

Краевой медиафорум «В ритме жизни». РДШ 7-11 2.02-5.02. Руководит 

ель 

школьного 

пресс- 

центра 

Работа медиацентра. 9, 10 По палну ключевых 
дел и событий 

Руководит 
ель 

школьного 

пресс- 
центра 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответстве 

нные 

День матери 10-11 Ноябрь Заместител 
ь 

директора 

по ВР 

Деятельность добровольческого отряда «Волна» 10-11 По отдельному 
плану 

Заместител 
ь 

директора 

по ВР, 

актив ДО 

«ВОЛНА» 

Городской слёт ДО Актив ДО май Заместител 

ь 

директора 

по ВР, 

актив 
РДШ 

РДШ: Итоги года Актив РДШ май Заместител 

ь 

директора 

по ВР, 

актив 
РДШ 

 

Волонтерство 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответстве 
нные 

Встреча с представителями краевого 

объединнения «Волонтёры края». РДШ 

9-10 20.09. Заместител 

ь 

директора 

по ВР, 

актив 

РДШ 

Акция «Соберём детей в школу». 1-11 До 30.09. Заместител 

ь 

директора 

по ВР, 

актив 
РДШ 

Субботник 1-11 24.09. 
Далее 1 раз в месяц 

доброволь 

цы от 

классов, 
родители 

День пожилого человека 10-11 24.10. ДО 
«ВОЛНА» 

РДШ: Молодёжь за ЗОЖ 
Распространение в микрорайоне агитационных 

материалов антинаркотической направленности 

8-11 12.11. доброволь 

цы от 

классов, 

родители 

МЕЖШКОЛЬНАЯ АКЦИЯ «РДШ – детям» по 
сбору и вручению новогодних подарков, 

сувениров, изготовленных своими руками 

1-11 20.12. - 24.12. Волонтерс 

кий отряд 

«ВОЛНА» 

Информационая кампания краевого проекта 
«Раскачай мир» 

1-11 21.01. 
Далее по 

отдельному плану 

Актив 
РДШ 

РДШ. Международный женский день. 

Акция «8 марта» ( изготовление открыток – 

сувениров, вручение на территории лицея, в 

микрорайоне лицея) 

10-11 До5.03. Вожатые 

Акция «Родительский патруль» в микрорайоне 
школы 

1-11 В начале каждй 
четверти. 

Перед школьными 

каникулами. 

Доброволь 
ческий 

отряд 

родителей, 

отряд 

«ВОЛНА» 

Акция «Памятник» по благоустройству 
территории у памятного камня Г.К. Жукова 

5-11 1 раз в месяц Доброволь 
цы от 
классов. 

Акция «Георгиевская лента» 1-11 С 29.04. Доброволь 

цы от 

классов, 
родители 

РДШ. Акция ко Дню Земли. Весенняя неделя 

добра 

Акция «Ласка» 

1-11 апрель Доброволь 

цы от 

классов, 
родители 

Краевой фестиваль «Мега-весна» 10-11 апрель Актив ВО 
«ВОЛНА» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Посещение выставочных залов, музеев, театров 
города. 

1-11 Не менее 1 раза в 
четверть 

Классные 
руководители 

Экскурсии в выставочный зал лицея 1-11 По плану Классные 
руководители 

Экскурсионные выезды 1-11 По плану Классные 
руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-11 Тематика по плану Классные 

руководители, 
старшая вожатая 

Новогоднее оформление лицея 1-11 С 10.12. Заместиттель 
директора по ВР, 

старшая вожатая 

Оформление снежного городка. 1-11 10.12. Заместитель 
директора по ВР, 

старшая вожатая 

Выставки творческих работ учащихся в 

выставочном зале лицея : 

индивидуальные выставки, тематические 
выставки 

1-11 в течении года Старшая вожатая 

Конкурс проектов 
«Пришкольный участок» 

1-11 Апрель- май Заместитель 
директора по ВР, 

актив РДШ 

Проект «Букроссинг» 1-11 В течение года Руководитель БИЦ 

Фото- зона «Молодёжь за ЗОЖ» 1-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

актив РДШ 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Попечительский совет 1-11 кл 13.09. 
Далее по плану 

Администрация 

лицея 

Общешкольное родительское собрание 1-11 кл Вторая неделя 

сентября 

Администрация 

лицея 

углый стол «Совместные шаги в формировании 
навыков жизнестойкости» педагогов и 

родительской общественности. 

1 нтябрь министрация 
лицея, психолог 

Школа отвественного родительства 
( школьный и внутриклассный уровень) 

Проект «Буккроссинг» 

1-11 1 раз в месяц по плану Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

День открытых дверей 1-11 Март Администрация 
лицея 



541 
 

 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников, с включением тематических классных часов) 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиров 
очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Урок знаний 1-11 01.09.2019г Классные 
руководители 

Классный час 
1. «Безопасность дорожного движения ДОМ-ШКОЛА». 
2. Закон № 99- ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края» 

3. В случае самовольного ухода несовершеннолетних до 18 

лет из дома без предупреждения родителей, семья и 

несовершенолетний ставятся на учёт в отдел по делам 

несовершеннолетних полиции и КДН и ЗП. 

Проступок несовершеннолетнего считается 

правонарушением. 

1-11 10.09. Классные 

руководители 

РДШ: «Каждый ребёнок – чемпион» 
Классный час «Знакомство с платформой СПОРТ. РДШ. 

РФ» 

Познакомить детей с данным сайтом и возможность 

участия в спортивной жизни страны. 

1-11 25.09. Классные 
руководители 

Ознакомить под роспись обучающихся и родителей с 
документами. 

1. Права и обязанности обучающихся. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
3. Инструкция по обеспечению комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности МБОУ «Лицей 

№101» 

1-11 30.09. Классные 
руководители 

Классный час «Искусство общения. Толерантность» по 
программе «Всё, что тебя касается» 

1-11 4.10. Классные 
руководители 

Классный час по программе формирования навыков 
жизнестойкиости обучающихся: 

«Хорошие качества людей» 

«Мои успехи»; «Мои трудности» 
сихология уверенного поведения человека. Общение и 

конфликты» 

мение сказать: «Нет» 
юбовь и романтические отношения в жизни человека». 

 

1-11 

11.10. Классные 
руководители 

Классный час по предупреждению употребления табака, 
психо-активных вещест. 

Ознакомление с памяткой «Об ответственности за 

действия, связанные с незаконным оборотом 
наркотическими средств». 8-11 кл. 

5-11 кл 15-16.10. Классные 
руководители 

Классный час. 

Планирование на каникулы. 

1-11 25.10. Классные 

руководители 

Классный час 
Представление конкурсов РДШ. 
Ознакомление с инструкциями и памятками под роспись: 

1-11 25.10. Классные 

руководители 
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-Инструкция № 1 
по правилам поведения на каждый день ( вводный 
инструктаж) 

-Инструкция № 16 

по правилам поведения во время осенних каникул 

-ИНСТРУКЦИЯ № 20 
по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне- 

зимний и весенний периоды 

-Закон 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах». 

   

РДШ: «Молодёжь за ЗОЖ» 
Классный час «Здоровый образ жизни- это как?» 

1-11 15.11. Классные 

руководители 

РДШ: Ярмарка профессий. 
Классный час 

« В мире профессий» 

1-11 22.11. Классные 
руководители 

Классный час 
Урок безопасности в сети интернет. 

Инструктаж № 2 «Правила пользования мобильными 

телефонами во время учебного процесса» 

1-11 29.11. Классные 
руководители 

Классный час «День героев Отечества» 1-11 3.12. Классные 
руководители 

РДШ: День Конституции. 

Классный час 
« Конституция моей страны» 

1-11 10.12. Классные 

руководители 

Классный час 

Инструкция № 15 

о правилах поведения на катке, ледяной горке, а также во 
время гололедицы. 

Инструкция № 17 
по правилам поведения во время зимних каникул 

ИНСТРУКЦИЯ № 28 

по правилам безопасности при обнаружении 

неизвестных пакетов и других вещей 

Инструктаж № 37 

о введении комендантского часа 
Памятка «Антитеррористическая безопасность, пожарная 

безопасность в местах большого скопления народа, при 
устройстве новогодних ёлок.» 

1-11 20.12. Классные 

руководители 

РДШ: Год Памяти и Славы. 
Класный час – информационая кампания «Год Памяти и 

Славы» 

1-11 10.01. Классные 

руководители 

Классный час «Я – будущий избиратель» 5-11 4.02. Классные 
руководители 

Профориентационный класный час с использование 

диагностического материала; темы «Моё будущее: 
стратегии успеха» по программе «Всё, что тебя касается» 

5-11 10.03. Классные 

руководители 

Классный час 

Инструкция № 18 

безопасного поведения во время весенних каникул. 
ИНСТРУКЦИЯ № 20 

по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне- 

зимний и весенний периоды 

ИНСТРУКЦИЯ № 23 
по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте 

Инструктаж № 37 

о введении комендантского часа 

1-11 18.03 Классные 

руководители 

Классный час «День космонавтики» 1-11 12.04. Классные 
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   руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, с включеним мероприятий программы 

по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 
время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 
коммуникативная и социальная компетентность). 

1-11 В течение 
года 

Учителя- 

предметники 

Сочинение «Почему никогда нельзя терять 

надежду» 

9-11 ноябрь Учителя русского 
языка и 

литературы 

Сочинение «Должен ли человек смириться перед 
судьбой» 

9-11 декабрь Учителя русского 
языка и 

литературы 

Сочинение «Мои представления о жизнестойкой 
личности» 

7-11 март Учителя русского 
языка и 
литературы 
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Система условий реализации основной образовательной программы 
 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 
 

Требования к кадровым условиям включают 

– укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников лицея, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», а также 

требования профессионального стандарта «Педагог». 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в лицее проводится аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемой должности. Основными задачами аттестации 

являются: 

– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста; 

– определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

– повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
– выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организации. 

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. 

Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение 

аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 

ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза 

каждые пять лет. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе процесса 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Существует 

два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить соответствие 

занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие уровня квалификации той 

или иной квалификационной категории. Первая квалификационная категория педагогическим 

работникам устанавливается на основе стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662; выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; личного вклада в 

повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, 
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транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации. Высшая квалификационная категория 

педагогическим работникам устанавливается на основе достижения обучающимися 

положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; достижения обучающимися положительных 

результатов освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662; выявления и развития способностей 

обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 

воспитания, и продуктивного использования новых образовательных технологий, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; активного 

участия в работе методических объединений педагогических работников организаций, в 

разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

(первой или высшей), включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, является обязательной. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

лицеем на основе «Положения об аттестации педагогических работников» в целях 

подтверждения их соответствия занимаемой должности. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников лицея осуществляется Аттестационной комиссией, формируемой 

Министерством образования Алтайского края, на основе Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, установленного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

 
Должность Должностные Доля Уровень квалификации работников ОУ 

обязанности уком 
 плект 

ованн 

ости 
 Требования к 

квалификации 

уровню фактический 

Директор Обеспечивает 100% Высшее  соответствует 
Лицея системную профессиональное 

 образовательную и образование по  

 административно – направлениям  

 хозяйственную подготовки  

 работу ОУ «Государственное и 
  муниципальное  

  управление»,  

  «Менеджмент», 
  «Управление  
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   персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 
лет. 

 

Заместитель 

руководителя 
Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

100% Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 

учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 

100% Высшее 
профессиональное 
образование или 

соответствует 
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 обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 
работы 

 

ПДО Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

100% Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 

100% Высшее 
профессиональное 
образование или 

соответствует 
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 воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 
работы 

 

педагог- 

психолог 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

100% Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

соответствует 

преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 
занятия, используя 

100% Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 
педагогика» или ГО без 

предъявления 
требований к стажу 

работы, либо среднее 
профессиональное 

соответствует 
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 разнообразные 

формы, приёмы, 
методы и средства 

обучения. 

 образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 
3лет 

 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

100% Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

соответствует 

вожатый Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений, 

помогает в 

разработке и 

реализации 

программ их 

деятельности на 

принципах 

добровольности, 

самодеятельности, 

гуманности и 

демократизма с 

учетом 
инициативы, 

100% Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 
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 интересов и 

потребностей 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). 

Обеспечивает 

взаимодействие 

органов 

самоуправления 

образовательных 

учреждений, 

педагогических 

коллективов 

образовательных 

учреждений и 

детских 

общественных 
организаций. 

   

 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

МБОУ «Лицей №101» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой среднего 

общего образования, и способными к качественной профессиональной деятельности. 

В «Кадровом обеспечении образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования» (см. Приложение) представлена информация об уровне образования, тематике 

пройденных курсов повышения квалификации, прописаны года последующих курсов и период 

предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. Наличие Перспективного 

плана аттестации и повышения квалификации позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «Лицей 

№101». 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение непрерывного педагогического 

образования. 

Непрерывность профессионального развития работников лицея обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

При этом могут используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию: Алтайский институт развития образования им. А.М.Топорова, 

Алтайский государственный университет, Алтайский государственный педагогический 

университет, Алтайский государственный педагогический колледж. 

Формы повышения квалификации: 
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 

Для достижения   результатов   основной   образовательной программы в   ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
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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 лицея к введению ФГОС СОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы 

планируется 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 лицея. 

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 лицея; 

– 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 осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета и т. д. 
 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально- психологическое 

проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития молодежи, охраны психологического здоровья и оказания психолого- 

педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО – создание социально- 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся старших классов 

педагогу-психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие 

задачи: 

- выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии. 
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- Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

старшеклассников в период адаптации при переходе на уровень среднего общего образования, 

позволяющую им приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, 

совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

- Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

- Формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации и раннего профессионального 

самоопределения. 

- Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

- психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, соответствия уровня развития 
умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам 

и требованиям общества. 

- Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 

родители. 

- Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 

- Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется 

в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

- Экспертная деятельность - экспертиза образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в 

детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей 

образовательного процесса. 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих направлениях деятельности. 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№ Направления 
деятельности 

Срок 
проведения 

Ответственный Предполагаемый 
результат 

1 Диагностика затруднений 
педагогов на этапе 

перехода к ФГОС СОО 

Сентябрь Заместители 

директора 

Определение путей 
устранений затруднений 

педагогов 

2 Анализ изменений в 
психологической 

готовности педагогов. 

Декабрь Педагог-психолог Определение параметров, 
требующих тщательной 

проработки 

3 
Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами 

В течение 

года 

Педагог-психолог Описание механизмов 
использования 
инструментария 
(пользователи, 
практическая и 
функциональная 
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    значимость, методика 
анализа 

4 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС с целью 

повышения уровня 

психологической 
компетентности 

В течение 

года 

Педагог-психолог  
 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности педагогов 

5 Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 
оказания методической 
помощи 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи по 

реализации задач 
образовательной 
программы 

6 Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 
возрастных особенностей 
учащихся 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в области 

возрастной психологии 

 Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме профилактики 

профессиональной 
деформации (диагностика, 
консультирование) 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 
Повышение уровня 
адаптивности педагогов 

7 Психолого-методические 

семинары «Возрастные 

особенности детей 

старшего школьного 

возраста», «Особенности 

обучения детей с ОВЗ», 

«Особенности развития и 

обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

Ноябрь- 

февраль 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

 

 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

8 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов по 

выработке единого 

подхода к обучающимся и 

единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 
классом 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

9 Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель-май Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная готовность 
к реализации ФГОС ООО 

10 Выработка рекомендаций 

педагогам по 

формированию УУД с 

учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

 
Повышение уровня 

психолого-педагогической 

компетенции педагогов 

11 Обмен практическим 
опытом по организации 

Май Заместители 
директора, 

Оформление печатной 
продукции, информации на 
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 различных форм 
развивающей работы с 
педагогами 

 педагог-психолог сайте гимназии, 
проведение семинаров 

 

Ожидаемые результаты 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников 

в период профильного обучения или обучения по индивидуальному учебному плану; 

одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников лицея. 

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное среднее общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

Задание учредителя (комитета по образованию города Барнаула) обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
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на год: 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирующей доли определено лицеем и составляет не менее 10% объема фонда оплаты 

труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школой; 

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с муниципальными нормативными актами, 

Положением о фонде оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, Положением о распределении стимулирующей части 

ФОТ. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

III.4.4. 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 
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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. 

Лицей, реализующий образовательную программу среднего общего образования, 
располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 
всех видов деятельности обучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам предназначенные для общения, проектно-исследовательской 

деятельности, индивидуальной и групповой работы, творческой деятельности, демонстрации 

своих достижений. В помещениях лицея, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Для реализации требований ФГОС в лицее имеются необходимые материально- 

технические условия: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов, в т.ч. стационарные и мобильные компьютерные классы; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой, изобразительным искусством: 

мастерские, музей и др.; 

– библиотечно-информационный центр с читальным залом, книгохранилищами; 

– актовый зал; 
– спортивные залы и площадки, оснащенные игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в т.ч. горячих 

завтраков; 

– медицинский кабинет; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь; 
– пришкольную территорию. 
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Оборудование учебных кабинетов 

№ Оснащенност Учебные кабинеты 

 ь 

Ф
и
зи
к
и

 

Х
и
м
и
и

 

Б
и
о
л
о
ги
и

 

И
н
ф
о
р
м
ат
и
к
и

 

И
н
о
ст
р
ан
н
ы
й

 

я
зы
к
 

С
п
о
р
ти
в
н
ы
й

 

за
л

 

П
р
ед
м
ет
н
ы
е 

к
аб
и
н
ет
ы

 

1. Количество 

кабинетов 

1 1 1 2 6 2 
(малы 

й \ 

боль 

шой) 

стади 

он 

19 

2. Наличие 
лаборантской 

(+/-) 

+ + + - - +  

3. Паспорт 
кабинета (+/-) 

+ + + + + + + 

5. Наличие ТСО 

(указать) 
Компьют 

ер, 

мультим 

едийный 

проектор 

Компьюте 

р, 

мультиме 

дийный 

проектор 

Компьют 

ер, 

проектор 

, 

интеракт 

ивная 

доска 

16 комп, 

проекто 

р, 

магнитн 

ая доска, 

принтер 

Компьютер 

– 4, инт. 
доска – 2, 

проектор – 
4, принтер – 

1. 

Комп 

ьютер 

, 
принт 

ер 

Комп 

ьюте 

р – 

19, 

проек 

тор – 

16, 

телев 

изор 

– 3, 
инт. 

доска 

– 7, 

прин 

тер - 

10 

6. Перечень 

лабораторног 

о 

оборудования 

в 

соответствии 

с 

федеральным 

и перечнями 

оснащения 

кабинетов 

+ + + - - -  
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 МО РФ, (+/-)        

7. Перечень 

практических 

работ по 

разделам 

программы, 

(+/-) 

+ + + + - -  

8. Наличие 

дидактически 

х материалов 

на 

электронных 

носителях, 
(+/-) 

+ + + + + - + 

9. Наличие 

материалов 

для 

осуществлени 

я текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн 

ой аттестации 

обучающихся 
, (+/-) 

+ + + + + + + 

10. Систематизац 

ия и хранение 

лабораторног 

о 

оборудования 

по разделам 

программы, 

(+/-) 

+ + + - - -  

11. Инструкции 

по охране 

труда 

(+/-), дата 

утверждения) 

+ + + +  +  

12. Наличие 

аптечки для 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи (+/-) 

+ + + +\+  +\+  

13. Наличие 

средств 

пожаротушен 
ия, (+/-) 

+ + + +\+  +\+  
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14. Индивидуаль 

ные средства 

защиты      по 
охране труда, 

 +      

 (+/-)        

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную учебно-исследовательскую деятельность, 
- проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования; 

- создания материальных объектов; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
 

III.4.5. 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 (ИОС) 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
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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 

обеспечивает возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 
— 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 трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений 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); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— 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, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных 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; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 
— 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); 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 
Карта самооценки готовности ОО 

к введению ФГОС среднего общего образования 

 

Задача для администрации и 

педагогического коллектива 

ОО 

Оценка 

состояния, 
балл 

 
 

Критерий выполнения задачи 

 

Предпол 

агаемые 

сроки Да 
(1) 

Нет 
(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 
уровней 

 

 
1 

 Администрация лицея разместила 

нормативные правовые документы 

на официальном сайте ОО 

Август 

2019 

Обновление и 

корректировка банк 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 
уровней 

1  Соответствие нормативных 

правовых документов 

законодательству РФ 

По 

мере 

необхо 

димост 

и 

Определить требования к 

различным объектам 

инфраструктуры лицея с 

учетом федеральных 

требований к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности 

 

 

 
1 

 Директор лицея утвердил 

Положение об информационно- 

библиотечном центре, помещениях 

для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью и ознакомили с ними 

участников образовательных 
отношений 

Август 

2019 

Определить требования к 
образовательной деятельности 

 

 

 
1 

 Директор лицея утвердил 
Положения об индивидуальном 

проекте, об индивидуальном 

учебном плане, сетевых формах 
организации образовательной 

деятельности и ознакомили с ними 
участников образовательных 

отношений 

Август 
2019 

Разработать ООП на уровень 

среднего общего образования 
 

 

 
1 

 

 

 
0 

ООП среднего общего образования 

соответствует требованиям ФГОС 

среднего общего образования, 

администрация ОО согласовала с 

органами государственно- 

общественного управлеДиректор 

лицея утвердил ООП среднего 
общего образования 

Август 

2019 
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Разработать дорожную карту 
введения ФГОС среднего 

общего образования 

 

1 
 Директор лицея утвердил 

дорожную карту 

Февраль 

2019 

Подготовить приказы, 
которые регламентируют 

введение ФГОС среднего 

общего образования 

 
1 

 Директор лицея подписал приказы, 
их разместили сайте лицея 

Февраль 
2019 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий 

по федеральному перечню 
учебников 

 
1 

 Администрация лицея 

сформировала список учебников, 

которые необходимо приобрести 
для обучающихся 

Март 

2019 

Организационно-методическое обеспечение 

Создать рабочую группу по 1  Подготовили приказ о составе Февраль 

введению ФГОС среднего 
общего образования 

  рабочей группы, директор лицея 
утвердил рабочую группу 

2019 

Организовать переговорные 
площадки для взаимодействия 

участников образовательной 
деятельности 

 
1 

 Администрация лицея и педагоги 
организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания 
и родительские собрания 

Апрель 
2019 

Определить модель 
внеурочной деятельности 

 
1 

 Администрация лицея подготовила 
план внеурочной деятельности в 

структуре ООП среднего общего 
образования 

Апрель 
2019 

Реализовать сетевое 

взаимодействие ОО с 

организациями общего и 
дополнительного образования 

 
1 

 Администрация лицея заключила 

договоры о сотрудничестве 

Август 

2019 

Разработать расписание 

учебных занятий, которое 

реализует индивидуальные 
учебные планы учащихся 

 
1 

 Директор лицея утвердил 

расписание учебных занятий 

Август 

2019 

Организовать обучение с 

использованием электронных 

и дистанционных технологий 

  
0 

Администрация и педагогические 

работники создали электронную 

образовательную платформу для 
дистанционного образования 

2020 

Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

среднего общего образования, 

обеспечить внесение 

возможных дополнений в 

содержание ООП среднего 
общего образования 

 

 

 
1 

 Администрация лицея создала 

общественную приемную или 

форум на официальном сайте ОО 

Апрель 

2019 

Обеспечить постоянный 

доступ участников 

образовательной деятельности 

к информации по реализации 

ООП среднего общего 
образования 

 

 
1 

 Администрация лицея обеспечила 

функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю 

информацию по реализации ООП 

среднего общего образования 

Август 

2019 
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Обеспечить 

беспрепятственный доступ 

участников образовательных 

отношений к образовательным 

ресурсам 

 
 

1 

 Педагоги систематизировали 

каталог цифровых образовательных 

ресурсов и образовательных 

ресурсов интернета для учащихся 

Август 

2019 

Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными 

пособиями обучающихся 

 

 
1 

 Администрация лицея и 
заведующий БИЦ закупили и 

раздали ученикам необходимые 
учебники, учебные пособия в 

соответствии с федеральными 

требованиями 

Август 
2019 

Обеспечить контролируемый 
доступ участников 

образовательной деятельности 
к информационным 

образовательным ресурсам в 
интернете 

 

 
1 

 Директор лицея заключил договор с 

провайдером для 

беспрепятственного, постоянного и 

безопасного доступа к интернету 

Январь 
2019 

Организовать электронный 
документооборот 

  
 

0 

Директор лицея утвердил 

Положение об электронном 

документообороте ОО и ознакомил 

с ним участников образовательных 
отношений 

Август 
2020 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии 

с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений 

 

 
1 

 Администрация лицея подготовила 

план финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

Январь 

2019 

Укомплектовать современную 

библиотеку 
 

 
1 

 Администрация лицея и 

заведующий БИЦ обеспечили 

участникам образовательной 

деятельности возможность работать 

читальном зале на компьютерах, 
сканировать, выходить в интернет 

Август 

2019 

Организовать постоянно 

действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 

 

 

1 

 Администрация лицея и педагоги 

организовали работу школьной 

газеты, сайта, блога, форума, радио, 

телевидения, научно- 

исследовательского общества 

обучающихся, органов школьного 

самоуправления 

Август 

2019 

Организовать санитарно- 

гигиенические условия 

образовательной деятельности 

 

 

1 

 Администрация и работники лицея 

обеспечили функционирование 

лицензированного медицинского 

кабинета, столовой, спортивного 

зала и спортивных сооружений в 

соответствии с ФГОС среднего 
образования 

Август 

2019 

Укомплектовать учебные 

кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических 
работников 

 

 
1 

 Учащиеся и педагоги используют 

АРМ, чтобы повысить качество 

образования 

Август 

2019 
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Организовать образовательное 

пространство для занятий 

внеурочной, научно- 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

 

 

 
1 

 Администрация лицея оборудовала 

помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), для занятий музыкой, 

хореографией и др. 

Август 

2019 

Обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) к объектам 
инфраструктуры ОО 

  

 
0 

Администрация лицея оборудовала 

здания ОО пандусами, поручнями, 

лифтами, учебными кабинетами и 

др. 

2025 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Укомплектовать штат 
работников специалистами 

психолого-педагогического 
сопровождения 

 
1 

 Педагоги-психологи, социальные 
педагоги работают в лицее 

Август 
2019 

Обеспечить вариативность 

направлений психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

 
1 

 Администрация лицея и 

педагогические работники 

подготовили и внедрили 

комплексную модель психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Август 

2019 

Разработать программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС 

среднего общего образования 

 

1 

 Директор лицея утвердил 

программу психолого- 

педагогического сопровождения 

ФГОС среднего общего 

образования в структуре ООП 

Август 
2019 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический 

инструментарий, который 

поможет выявить 

профессиональные 

затруднения педагогов 

 
 

1 

 Администрация лицея и кураторы 

предметных кафедр подготовили и 

реализовали программу 

мониторингов 

Август 

2019 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

 
1 

 Работники лицея выполняют 

должностные обязанности 

Август 

2019 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников 

 
 

1 

 Администрация лицея разработала 

план внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам 

внедрения ФГОС среднего общего 
образования 

Август 

2019 

Выявить уровень владения 

педагогов современными 

технологиями обучения 

 
 

1 

 Администрация лицея и кураторы 

предметных кафедр организовали 

самоанализ профессиональной 

деятельности учителей. Педагоги 
подготовили портфолио 

Апрель 

2019 

Организовать использование 

электронных образовательных 

ресурсов 

 
1 

 Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие 
методические продукты 

Август 

2019 
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Организовать обучение 

педагогического коллектива 

по проблеме использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

1 

 Педагоги разработали учебные 

занятия с применением 

современных средств обучения 

(цифровой микроскоп, 

интерактивная доска, документ- 

камера, система электронного 

голосования, 3D-ручки, 3D- 

принтеры, дополненная реальность 
и пр.) 

Август 
2019 

III.4.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в лицее, реализующем ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 

 учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников 
образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы лицея, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

 систему оценки условий. 

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 основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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).С 

Стевой график по формированию необходимой системы условий 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в лицее и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру оценки 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляют все представители администрации лицея, руководители методических 

объединений учителей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится Советом качества, а также временными рабочими группами. Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

I. Нормативное обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 
введения Стандарта 

Заместители директора по УВР, 
ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 
Стандарта 

Директор, зам. директора по 
УВР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 
обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 
зав. БИЦ, завхоз 

1 раз в год 
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