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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
(далее  –  ООП  СОО)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Лицей  №124»  (далее  –  школа)  разработана в  соответствии  с
ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 №413 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями и до-
полнениями) и с учетом Федеральной образовательной программы среднего
общего образования (далее – ФОПСОО), утвержденной приказом Министер-
ства просвещения РФ от 18.05.2023 №371.

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание
общего образования, а также регламентирующим образовательную деятель-
ность МБОУ «Лицей №124»  в единстве урочной и внеурочной деятельности
при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части про-
граммы и части, формируемой участниками образовательных отношений и в
соответствии с ФОП СОО.
Целями реализации ООП СОО МБОУ «Лицей №124»   являются:

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- воспитание и социализация обучающихся,  их самоидентификация посред-
ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гра-
жданского становления;
- преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного,  на-
чального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,  профессионального
образования;
- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых
результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающих-
ся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования;
- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-
ному  выбору,  продолжению  образования  и  началу  профессиональной  дея-
тельности;
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-
дуальных программ и  учебных планов  для  одарённых,  успешных обучаю-
щихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом
внимании и поддержке.
Достижение  поставленных  целей  реализации  ООП  СОО  МБОУ  «Лицей
№124»  предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вку-
са и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтни-
ческого общения,  овладение  основами наук,  государственным языком Рос-



сийской Федерации,  навыками  умственного и физического труда,  развитие
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;
- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образо-
вания;
- достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучаю-
щимися,  в  т. ч.  обучающимися  с  ограниченными возможностями  здоровья
(далее - ОВЗ);
- обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего  об-
разования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в т. ч. проявивших выда-
ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, органи-
зацию общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни-
ческого творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников в проектировании и развитии социальной среды образова-
тельной организации;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социаль-
ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-
ального управления и действия;
- организация  социального  и  учебно-исследовательского  проектирования,
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, пси-
хологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями,
организациями  профессионального  образования,  центрами  профессиональ-
ной работы;
- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
ООП СОО МБОУ «Лицей №124»  учитывает следующие принципы:

1) принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях ФООП
СОО, предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым ре-
зультатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования;
2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования об-
разовательной  организации ООП СОО характеризует  право  получения  об-
разования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и
отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах
внеурочной деятельности (в соответствии с ФОП СОО);
3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечи-
вает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,



предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея-
тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-
контроль) в соответствии с ФОП СОО;
4) принцип  индивидуализации  обучения:  ООП  СОО  предусматривает  воз-
можность  и  механизмы  разработки  индивидуальных  программ  и  учебных
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и ин-
тересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающе-
гося в соответствии с ФОП СОО;
5) системно-деятельностный  подход,  предполагающий  ориентацию  на  ре-
зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельно-
сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира личности, формирование его готовности к самораз-
витию и непрерывному образованию;
6) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-
гических особенностей обучающихся при построении образовательного про-
цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-
стижения;
7)  принцип  обеспечения  фундаментального  характера  образования,  учета
специфики изучаемых учебных предметов;
8) принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образо-
вательной программы в соответствии с ФОП СОО;
9) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-
ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,  приоритет  ис-
пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-
вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-
ров  среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного  государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (да-
лее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действую-
щими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).
ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-



щихся (в соответствии с ФОП СОО). Общий объем аудиторной работы обуча-
ющихся за пять учебных лет не может составлять менее 2170 часов и более
2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе,
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями 14.
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего об-
щего образования в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами школы.

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО

Планируемые результаты освоения ООП СОО МБОУ «Лицей №124» соответ-
ствуют современным целям среднего общего образования,  представленным
во  ФГОС  СОО и  ФОП СОО как  система  личностных,  метапредметных  и
предметных достижений обучающегося.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП
СОО МБОУ «Лицей №124» включают  осознание российской гражданской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельно-
сти и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и ини-
циативы; наличие  мотивации к  обучению и  личностному развитию;  целе-
направленное  развитие  внутренней  позиции  личности  на  основе  духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных  традиций,  формирование  системы  значимых
ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения,  пра-
восознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить
жизненные планы.
Личностные результаты освоения ООП СОО МБОУ «Лицей №124» достига-
ются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной ор-
ганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными
и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-
ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения ООП СОО МБОУ «Лицей №124» отражают
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-
ных ориентации и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т. ч. в ча-
сти: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нрав-
ственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового
воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного позна-
ния, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-
няющимся условиям социальной и природной среды.



Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП СОО МБОУ
«Лицей №124» включают:
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-
ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учеб-
ных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину ми-
ра) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,
регулятивные);
- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-
тике;
- готовность  к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-
ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-
вательной траектории;
- овладение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и  социальной
деятельности.
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отража-
ют способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-
ные действия, составляющие умение овладевать:
- познавательными универсальными учебными действиями;
- коммуникативными универсальными учебными действиями;
- регулятивными универсальными учебными действиями.
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предпо-
лагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследо-
вательские действия, работать с информацией.
Овладение  системой  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной
деятельности.
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллек-
та.
Предметные результаты включают:

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных
знаний, умений и способов действий, специфических для соответству-
ющей предметной области; предпосылки научного типа мышления;

 виды деятельности по получению нового знания,  его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том
числе при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретные умения;
 определяют  минимум  содержания  гарантированного  государством

среднего общего образования, построенного в логике изучения каждого
учебного предмета;



 определяют требования к результатам освоения программ среднего об-
щего  образования  по  учебным  предметам  «Русский  язык»  (базовый
уровень), «Литература» (базовый уровень),  «Иностранный  язык» (ан-
глийский)  (базовый уровень),  «Математика»  (углубленный  уровень),
«Информатика»   (базовый   уровень),  «Информатика»  (углубленный
уровень),  «История»  (базовый уровень),  «Обществознание»  (базовый
уровень), «География» (базовый уровень),   «Физика»  (базовый  уро-
вень),   «Физика» (углубленный уровень),  «Биология» (базовый  уро-
вень),  «Химия» (базовый  уровень),  «Физическая культура» (базовый
уровень),  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» (базовый уро-
вень), «Индивидуальный проект».

 усиливают акценты на  изучение  явлений  и   процессов  современной
России  и  мира  в  целом, современного состояния науки.

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-
сии и мира в целом, современного состояния науки.

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных
предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базо-
вом  уровне  ориентированы на  обеспечение  общеобразовательной  и  обще-
культурной подготовки.
Предметные  результаты  освоения  ООП  СОО  для  учебных  предметов  на
углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профес-
сиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучаю-
щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем,
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, прису-
щих учебному предмету.
Предметные  результаты  освоения  ООП  СОО  обеспечивают  возможность
дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной
деятельности.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ООП ООО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-
мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-
разования. Её основными функциями являются: ориентация образовательно-
го процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО в
соответствии с ФОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позво-
ляющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Ли-
цей №124» являются:

 оценка  образовательных достижений  обучающихся на  различных
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации,
а  также основа  процедур внутреннего мониторинга  образовательной
организации, мониторинговых исследований муниципального,  регио-



нального  и  федерального  уровней;  оценка  результатов  деятельности
педагогических работников как основа аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитацион-
ных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной ба-
зой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в плани-
руемых  результатах  освоения  обучающимися  ООП  СОО.  Система  оценки
включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
-стартовую диагностику;
-текущую и тематическую оценку;
-итоговую оценку;
-промежуточную аттестацию;
-психолого-педагогическое наблюдение;
-внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 
Внешняя оценка включает:
- независимую оценку качества подготовки обучающихся;
- итоговую аттестацию.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации
реализует  системно-деятельностный, уровневый и  комплексный подходы к
оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных  достижений
обучающихся проявляется  в оценке  способности обучающихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уров-
ня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержа-
нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-
зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-
альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-
жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измере-
ний.
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-
жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней
выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладе-
ние базовым уровнем является  границей,  отделяющей знание от незнания,
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующе-
го учебного материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется че-
рез:
- оценку предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-



мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито-
говой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обу-
чающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полу-
ченных результатов в целях управления качеством образования;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-
щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических (в т. ч. исследовательских) и творческих работ;
- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-
чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самоо-
ценка, взаимооценка);
- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и
знаний, в  т. ч. формируемых с использованием информационно-коммуника-
ционных (цифровых) технологий.
Оценка  личностных  результатов  обучающихся осуществляется  через
оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО.
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-
тельность.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-
чающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образователь-
ных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо-
ниторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается цен-
трализованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педа-
гогической диагностики.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил пове-
дения,  принятых в образовательной  организации;  участии в общественной
жизни  образовательной  организации,  ближайшего  социального  окружения,
Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственно-
сти за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей об-
разовательной  траектории,  в  т. ч.  выбор  профессии;  ценностно-смысловых
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, ано-
нимных) данных.
Оценка  метапредметных  результатов обучающихся представляет  собой
оценку достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в соответ-
ствии с ФОП СОО, которые отражают совокупность познавательных, комму-
никативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также си-



стему междисциплинарных (межпредметных) понятий.
Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом
освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом оценки метапредметных результатов:
- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учеб-
ных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- способность  использования  универсальных  учебных  действий  в  познава-
тельной и социальной практике, готовность к самостоятельному планирова-
нию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотруд-
ничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-
строении индивидуальной образовательной траектории;
- овладение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и  социальной
деятельности.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  админи-
страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Со-
держание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета образовательной организации. Инструментарий
строится на межпредметной основе и может включать диагностические мате-
риалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий.
Формы оценки:
- для проверки читательской грамотности - работа на межпредметной основе;
- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной) частью;
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-
вательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и
результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных иссле-
дований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью
не менее чем один раз в два года.
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее
вместе  -  проект)  выполняются  обучающимся в  рамках одного  из  учебных
предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои
достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  избранных  областей
знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуще-
ствлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познава-
тельную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-творческую и  дру-
гие). 
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-
териалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);



- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-
зительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотвор-
ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и других;
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчетные материалы по социальному проекту.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-
ленности  проекта  регламентированы  «Положением  об  индивидуальном
проекте обучающихся 10-х классов МБОУ «Лицей №124».
Проект оценивается по следующим критериям:
- сформированность  познавательных  универсальных  учебных  действий:
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
и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и созда-
ние модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;
- сформированность  предметных знаний и способов действий: умение рас-
крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-
риваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы
действий;
- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение
самостоятельно планировать  и управлять  своей познавательной  деятельно-
стью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це-
лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
- сформированность  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:
умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её ре-
зультаты, аргументированно ответить на вопросы.
Особенности выполнения и оценки индивидуальных учебных исследований
и проектов обучающихся 
Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содер-
жания предметных областей,  включающих конкретные учебные  предметы,
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное
обучение.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным пред-
метам.
Основным  предметом  оценки  является  способность  к  решению  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом
учебном материале,  с использованием способов действий, релевантных со-
держанию учебных предметов, в т. ч. метапредметных (познавательных, регу-
лятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевант-
ных соответствующим направлениям функциональной грамотности.



Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и пони-
мание, применение, функциональность.
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понима-
ние роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных
контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также про-
цедурных знаний или «алгоритмов.
Обобщённый критерий «применение» включает:
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различа-
ющихся  сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  универсальных
познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном
процессе;
- использование специфических для предмета способов действий и видов де-
ятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и
преобразованию при решении учебных задач (проблем), в т. ч. в ходе поиско-
вой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельно-
сти.
Обобщённый  критерий  «функциональность» включает  осознанное  ис-
пользование приобретённых знаний и способов действий при решении внеу-
чебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чи-
тательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуа-
ции, в реальной жизни.
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником
в  ходе  процедур  текущего,  тематического,  промежуточного  и  итогового
контроля.
Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в при-
ложении к ООП СОО.
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету
включает:
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-
вания и способов  оценки (например,  текущая (тематическая),  устно (пись-
менно), практика);
- требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при
необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценоч-
ные процедуры);
- график контрольных мероприятий.
Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «Лицей №124» с
целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образова-
ния.
Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучаю-
щихся.



Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-
ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-
ных учебных предметов познавательными средствами, в т. ч.: средствами ра-
боты с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опе-
рациями.
Стартовая  диагностика  проводится  педагогическими  работниками  с  целью
оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-
движения обучающегося в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляю-
щей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную
деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обу-
чении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,
этапы освоения  которых  зафиксированы в  тематическом  планировании  по
учебному предмету.
В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (уст-
ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-
видуальные и  групповые формы,  само- и  взаимооценка,  рефлексия,  листы
продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-
ного процесса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-
ния тематических планируемых результатов по учебному предмету.
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
- стартовая диагностика;
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценка уровня функциональной грамотности;
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ,
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагае-
мых педагогическим работником обучающимся.
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-
шением педагогического совета МБОУ «Лицей №124». Результаты внутрен-
него мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для теку-
щей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повы-
шения квалификации педагогического работника.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВБУЧЕБНЫХ КУР-
СОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне сред-
него  общего  образования  составлена  на  основе  требований  к  результатам
освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной ра-
бочей программы воспитания,  с учётом Концепции преподавания русского
языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подле-
жит  непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части
ФОП СОО.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РУС-
СКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык го-
сударствообразующего народа, язык межнационального общения и консоли-
дации народов России, основа формирования общероссийской гражданской
идентичности. Как государственный язык и язык межнационального общения
русский язык является основой социально-экономического, культурного и ду-
ховного объединения народов Российской Федерации.

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися тради-
ционных  российских  духовно-нравственных  ценностей;  воспитанию  нрав-
ственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; фор-
мированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и ми-
ра; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать
мнение других людей.

 Русский  язык,  обеспечивая  коммуникативное  развитие обучающихся,
является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения
другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, ма-
тематических и других наук. Владение русским языком оказывает непосред-
ственное воздействие на  качество усвоения других учебных предметов,  на
процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков
самоорганизации и самоконтроля.

Свободное  владение  русским  языком  является  основой  социализации
личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному



сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в услови-
ях многонационального государства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего об-
разования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основ-
ные теоретические знания о  языке и речи,  сформированы соответствующие
умения и навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений
эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, повышение ре-
чевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения,
развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей доминантой  содержания программы по русскому
языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во
всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие
и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной,
официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах об-
щения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию в учебной и практической деятельности.

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уров-
не среднего общего образования являются элементы содержания, ориентиро-
ванные на формирование и развитие функциональной (читательской) грамот-
ности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с
целью извлечения  информации  из  текстов  разных  форматов  (гипертексты,
графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, ин-
терпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка
на  уровне  среднего  общего  образования  основывается  на  тех  знаниях  и
компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном об-
щем уровнях общего образования,  и предусматривает систематизацию зна-
ний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте,
включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.).

В  содержании  программы выделяются  три  сквозные  линии:  «Язык  и
речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная сти-
листика. Культура речи».

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образова-
ния обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к
продолжению обучения в  системе среднего  профессионального и высшего
образования.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патри-
отизма, уважения к русскому языку как государственному языку Рос-
сийской Федерации и языку межнационального общения на основе
расширения представлений о функциях русского языка в России и
мире;  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной
ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка
и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в рус-
ском языке традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей; формирование ценностного отношения к русскому языку;

 овладение русским языком как инструментом личностного развития
и  формирования  социальных  взаимоотношений;  понимание  роли
русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для
успешной  самореализации,  для  овладения  будущей  профессией,
самообразования и социализации;

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на осно-
ве овладения основными понятиями культуры речи и функциональ-
ной стилистики, формирование навыков нормативного употребления
языковых  единиц  и  расширение  круга  используемых  языковых
средств;  совершенствование  коммуникативных  умений  в  разных
сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на осно-
ве наблюдений за речью;

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений
текстовой  деятельности,  анализа  текста  с  точки  зрения  явной  и
скрытой (подтекстовой),  основной и дополнительной информации;
развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, гра-
фика,  инфографика  и  др.);  совершенствование  умений  трансфор-
мировать, интерпретировать тексты и использовать полученную ин-
формацию в практической деятельности;

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфо-
графии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах
русского языка; совершенствование умений анализировать языковые
единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и
пунктуации,  умений  определять  изобразительно-выразительные
средства языка в тексте;

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка
Российской  Федерации,  недопущения  использования  нецензурной
лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют
общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых
содержится в нормативных словарях.



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБ-
НОМ ПЛАНЕ

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образо-
вания в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в
неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

10 КЛАСС

Общие сведения о языке
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения,  национальный язык русского народа,  один из
мировых языков.

Формы  существования  русского  национального  языка.  Литературный
язык,  просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,
жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Система языка, её устройство, функционирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и функции.
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентоло-

гические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологи-
ческие и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (об-
зор,  общее представление).  Стилистические  нормы современного  русского
литературного языка (общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов.

Словарь  иностранных  слов.  Словарь синонимов.  Словарь  антонимов.  Сло-
варь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеоло-
гический  словарь.  Словообразовательный  словарь.  Орфографический  сло-
варь.  Орфоэпический  словарь.  Словарь  грамматических  трудностей.
Комплексный словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение,  обобще-

ние).  Фонетический анализ слова.  Изобразительно-выразительные средства
фонетики (повторение, обобщение).

Основные нормы современного литературного произношения: произно-
шение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний соглас-
ных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произно-
шения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном рус-
ском языке.



Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Лексикология  и  фразеология  как  разделы  лингвистики  (повторение,

обобщение).  Лексический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные
средства лексики:  эпитет, метафора,  метонимия,  олицетворение,  гипербола,
сравнение (повторение, обобщение).

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного
языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, анто-
нимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление.
Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотреби-
тельная, разговорная и книжная. Особенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высо-
кая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, лас-
кательное, шутливое и пр.). Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение,

обобщение).  Морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова.  Словооб-
разовательные трудности (обзор).  Особенности употребления сложносокра-
щённых слов (аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфо-

логический анализ слова.  Особенности употребления в тексте  слов разных
частей речи.

Морфологические  нормы современного  русского литературного  языка
(общее представление).

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, чис-
ла, падежа.

Основные  нормы употребления имён прилагательных:  форм  степеней
сравнения, краткой формы.

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собира-
тельных числительных.

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных
местоимений, возвратного местоимения себя.

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа
победить,  убедить,  выздороветь),  возвратных и невозвратных глаголов;  об-
разования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффик-
сом -ну-, форм повелительного наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии



Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принци-
пы  и  разделы  русской  орфографии.  Правописание  морфем;  слитные,  де-
фисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв;
правила переноса слов; правила графического сокращения слов.

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных

и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обоб-

щение).
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Рече-

вая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и
тема речи; условия общения).

Речевой этикет.  Основные функции речевого этикета  (установление  и
поддержание  контакта,  демонстрация  доброжелательности  и  вежливости,
уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые форму-
лы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям офици-
ального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п.

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис
(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргу-
ментации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с
учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в  тексте  (общее

представление).
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая  переработка  прочитанного  текста,  включая гипертекст,  графику,
инфографику и другие, и прослушанного текста.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.

11 КЛАСС

Общие сведения о языке



Культура речи в экологическом аспекте.  Экология как наука,  экология
языка  (общее представление).  Проблемы речевой культуры в  современном
обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разго-
ворной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и дру-
гое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтакси-

ческий анализ словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные  средства  синтаксиса.  Синтаксический

параллелизм,  парцелляция,  вопросно-ответная  форма  изложения,  градация,
инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический во-
прос,  риторическое  восклицание,  риторическое  обращение;  многосоюзие,
бессоюзие.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова мно-
жество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным коли-
чественно-именным  сочетанием  (двадцать  лет,  пять  человек);  имеющим  в
своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём со-
ставе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на
два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе
приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с
подлежащим,  выраженным  аббревиатурой,  заимствованным  несклоняемым
существительным.

Основные  нормы  управления:  правильный  выбор  падежной  или
предложно-падежной формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуа-

ционный анализ предложения.
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый

из них: знаки препинания в конце предложений;  знаки препинания внутри
простого предложения; знаки препинания между частями сложного предло-
жения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препи-
нания.

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим
и сказуемым.



Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обраще-

ниями, междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Функциональная стилистика. Культура речи
Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.  Стилистическая

норма (повторение, обобщение).
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные при-

знаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовлен-
ность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонацион-
ные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговор-
ной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и
другие (обзор).

Научный стиль,  сферы его использования, назначение.  Основные при-
знаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность.
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.
Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: моно-
графия, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник
и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.
Основные  признаки  официально-делового  стиля:  точность,  стандартизиро-
ванность,  стереотипность.  Лексические,  морфологические,  синтаксические
особенности  официально-делового  стиля.  Основные  жанры  официально-
делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; ав-
тобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основ-
ные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оце-
ночность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности пуб-
лицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка,
статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональ-
ных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки ху-
дожественной  речи:  образность,  широкое  использование  изобразительно-
выразительных  средств,  языковых  средств  других  функциональных  разно-
видностей языка.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русско-
му языку на  уровне среднего общего образования достигаются  в  единстве
учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными, историче-
скими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-
лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-
воспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патрио-
тизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и по-
двигам Героев  Отечества,  закону и правопорядку,  человеку труда  и людям
старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурно-
му наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-
ции, природе и окружающей среде.

В результате  изучения русского языка на уровне среднего общего об-
разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-
зультаты: 

1) гражданскоговоспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

и ответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гумани-

стических и демократических ценностей, в том числе в сопоставле-
нии с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведе-
ний, написанных на русском языке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского
общества,  участвовать  в самоуправлении в школе и детско-юноше-
ских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответ-
ствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотическоговоспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Ро-



диной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, про-
шлое и настоящее многонационального народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому
и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым
достижениям народа, традициям народов России; достижениям Рос-
сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защи-
те, ответственность за его судьбу.

3) духовно-нравственноговоспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность  нравственного  сознания,  норм  этичного  поведе-

ния;
 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 соответ-
ствии с традициями народов России.

4) эстетическоговоспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздей-
ствие искусства;

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного,
в том числе словесного, творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление
проявлять качества творческой личности, в том числе при выполне-
нии творческих работ по русскому языку.

5) физическоговоспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответ-

ственного отношения к своему здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вре-

да физическому и психическому здоровью.
6) трудовоговоспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;



 готовность к активной деятельности технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изу-
чения русского языка;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том
числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение со-
вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать соб-
ственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на про-
тяжении всей жизни.

7) экологическоговоспитания:
 сформированность  экологической культуры, понимание влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и соци-
альной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем;

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценностинаучногопознания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному

уровню  развития науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге культур,  способствующего осознанию своего места в поли-
культурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по
русскому языку, индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающими-
ся рабочей программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональ-
ное состояние, использовать адекватные языковые средства для выра-
жения своего  состояния,  видеть  направление развития собственной
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;



 саморегулирования,  включающего самоконтроль,  умение принимать
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым ново-
му;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из
своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать  и  сопереживать,
понимать  эмоциональное состояние других людей и  учитывать  его
при осуществлении коммуникации;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-
ния с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и
разрешать конфликты с учётом собственного речевого и читательско-
го опыта.

В результате  изучения русского языка на уровне среднего общего об-
разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-
ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассмат-
ривать её всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения,
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и
процессов, текстов различных функциональных разновидностей язы-
ка, функционально-смысловых типов, жанров;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-
стижения;

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных
в наблюдении;

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие
результатов целям;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполне-
нии проектов по русскому языку;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с
учётом собственного речевого и читательского опыта.



У обучающегося будут сформированы следующие  базовые исследова-
тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий:

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский
язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов
познания;

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания,
в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-
нии учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми поняти-
ями и методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и разнообразных жизненных ситуациях;

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать па-
раметры и критерии её решения, находить аргументы для доказатель-
ства своих утверждений;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-
чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в но-
вых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности,

освоенные  средства  и  способы  действия  —  в  профессиональную
среду;

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтерна-
тивные способы решения проблем.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистиче-
ской, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять по-
иск,  анализ, систематизацию и интерпретацию информации различ-
ных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения инфор-
мации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму пред-
ставления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие);



 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий при решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
ности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности;

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требова-
ния информационной безопасности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться  невербальными средствами  общения,  понимать  значе-

ние социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных си-
туаций и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргумен-
тированно вести диалог;

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи изла-
гать своё мнение, строить высказывание.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-
зации как части регулятивных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выяв-
лять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в об-
разовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имею-
щихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 расширять  рамки  учебного предмета  на  основе  личных  предпочте-
ний;

 делать осознанный выбор,  уметь аргументировать его,  брать ответ-
ственность за результаты выбора;

 оцениватьприобретённыйопыт;
 стремиться  к  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный
и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтро-
ля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учеб-
ных действий:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям;



 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-
емых действий и мыслительных процессов, их оснований и результа-
тов;  использовать  приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора
верного решения;

 уметь  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решение  по  их
снижению;

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результа-

тов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие  умения совместной

деятельности:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих

интересов и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и коорди-

нировать действия по их достижению: составлять план действий, рас-
пределять роли с учётом мнений участников,  обсуждать результаты
совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  вклада  каждого  участника  ко-
манды в общий результат по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ори-
гинальности,  практической  значимости;  проявлять  творческие
способности и воображение, быть инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие пред-
метные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функ-

циях языка; о лингвистике как науке.
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения;

лексику,  отражающую  традиционные  российские  духовно-нравственные
ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения дан-
ных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых,



этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения
отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения
народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской
Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октя-
бря 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»).

Различать  формы существования  русского  языка (литературный язык,
просторечие,  народные говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,
арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в об-
ществе; использовать эти знания в речевой практике.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные еди-

ницы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных
уровней языковой системы.

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты

культуры речи, приводить соответствующие примеры.
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответ-
ствия нормам современного русского литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, её видах.
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особенности произношения безудар-

ных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых
грамматических форм, иноязычных слов.

Анализировать и характеризовать  речевые высказывания (в том числе
собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологиче-
ских норм современного русского литературного языка.

Соблюдать  основные  произносительные  и  акцентологические  нормы
современного русского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.



Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собствен-

ные) с  точки зрения соблюдения лексических норм современного русского
литературного языка.

Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности

использования  стилистически  окрашенной  и  эмоционально-экспрессивной
лексики.

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паро-
нимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологиче-
ский словарь.

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.
Анализировать и характеризовать  речевые высказывания (в том числе

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращён-
ных слов (аббревиатур).

Использовать словообразовательный словарь.
Морфология. Морфологические нормы
Выполнять морфологический анализ слова.
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей ре-

чи.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собствен-

ные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного рус-
ского литературного языка.

Соблюдать морфологические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных слу-

чаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён чис-
лительных,  местоимений,  глаголов,  причастий,  деепричастий,  наречий  (в
рамках изученного).

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
Орфография. Основные правила орфографии
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.
Выполнять орфографический анализ слова.
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точ-

ки зрения соблюдения орфографических правил современного русского ли-
тературного языка (в рамках изученного).

Соблюдать правила орфографии.



Использовать орфографический словарь.
Речь. Речевое общение
Создавать устные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с ре-
чевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее
100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследо-
вательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образо-
вательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для
решения учебных задач.

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты
разных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового стилей
(объём сочинения — не менее 150 слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки
прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и
прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём про-
слушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать  основные нормы речевого  этикета  применительно  к различным
ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адре-
сата и другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повсед-
невном общении, интернет-коммуникации.

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского ли-

тературного языка.
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления.
Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах

представленной в нём информации в речевой практике.
Понимать,  анализировать и комментировать основную и дополнитель-

ную,  явную и  скрытую (подтекстовую)  информациютекстов,  воспринимае-
мыхзрительно и (или) наслух.

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.
Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты

разных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового стилей
(объём сочинения — не менее 150 слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с



коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки
прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и
прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём про-
слушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат,  аннота-
ция, отзыв, рецензия и другие).

Корректировать  текст:  устранять  логические,  фактические,  этические,
грамматические и речевые ошибки.

11 КЛАСС
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
Общие сведения о языке
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры

в современном обществе.
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) упо-

требления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность
(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения ре-
чевого этикета, этических норм в речевом общении и другое.

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложно-

го предложения.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русско-

го языка (в рамках изученного).
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зре-

ния основных норм согласования сказуемого с  подлежащим, употребления
падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочета-
нии, употребления однородных членов предложения, причастного и деепри-
частного оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать  и  характеризовать  текст  с  точки  зрения  соблюдения

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рам-
ках изученного).

Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.



Функциональная стилистика. Культура речи
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингви-

стики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функци-

ональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), язы-
ка художественной литературы.

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функ-
циональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицисти-
ческий и официально-деловой стили, язык художественной литературы).

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты
разных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового стилей
(объём сочинения — не менее 150 слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой
практике.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/п

Наименованиеразделов  и
темпрограммы

Количествочасов
Электронные  (цифро-
вые) образовательныере-
сурсыВсего

Контро
льны-
ерабо-
ты

Практи-
ческие-
работы

Раздел 1.Общие сведения о языке

1.1
Язык  как  знаковая  система.
Основные  функции  языка.
Лингвистикакакнаука

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.2 Язык и культура  1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.3

Русский язык — государствен-
ный язык Российской Федера-
ции,  средство  межнациональ-
ного  общения,  национальный
язык русского народа, один из
мировых языков

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.4 Формы существования русско-
го национального языка 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итогопоразделу  5 
Раздел 2.Система языка. Культура речи

2.1 Система языка, её устройство,
функционирование 1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

2.2 Культура речи как раздел лин-
гвистики 1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

2.3
Языковая норма, её основные
признаки  и  функции.  Виды-
языковыхнорм

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

2.4 Качествахорошейречи  1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

2.5 Основныевидысловарей  (об-
зор)  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итогопоразделу  5 
Раздел 3.Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

3.1

Фонетика и орфоэпия как раз-
делы  лингвистики.(повторе-
ние,  обобщение).  Изобрази-
тельно-выразительныесред-
ствафонетики  (повторение,
обобщение).

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

3.2 Орфоэпические  (произноси-
тельные и акцентологические)

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc



нормы
Итогопоразделу  3 
Раздел 4.Лексикология и фразеология. Лексические нормы

4.1

Лексикология  и  фразеология
как разделы лингвистики (по-
вторение,  обобщение).  Изоб-
разительно-выразительны-
есредствалексики(повторение,
обобщение)

 2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.2
Основные лексические нормы
современного  русского  ли-
тературного языка

3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.3 Функционально-стилистиче-
скаяокраскаслова  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.4 Экспрессивно-стилистическа-
яокраскаслова  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.5
Фразеология  русского  языка
(повторение,  обобщение).
Крылатыеслова

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итогопоразделу  8 
Раздел 5.Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы

5.1
Морфемика  и  словообразова-
ние  как разделы лингвистики
(повторение, обобщение)

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

5.2 Словообразовательныенормы  1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итогопоразделу  3 
Раздел 6.Морфология. Морфологическиенормы

6.1
Морфология  как  раздел  лин-
гвистики  (повторение,  обоб-
щение)

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

6.2
Основные  морфологические
нормы современного русского
литературного языка.

4 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итогопоразделу  6 
Раздел 7.Орфография. Основные правила орфографии

7.1
Орфография  как  раздел  лин-
гвистики  (повторение,  обоб-
щение)

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.2 Правописание  гласных  и  со-
гласных в корне 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.3

Употребление разделительных
ъ  и  ь.  Правописание  приста-
вок. Буквы ы — и после при-
ставок

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc



7.4 Правописаниесуффиксов  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.5 Правописание н и нн в словах
различных частей речи 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.6 Правописаниене и ни  1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.7
Правописание  окончаний
имён  существительных,  имён
прилагательных и глаголов

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.8 Слитное, дефисное и раздель-
ное написание слов 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итогопоразделу  14 
Раздел 8.Речь. Речевоеобщение

8.1
Речь  как  деятельность.  Виды
речевой  деятельности  (повто-
рение, обобщение)

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.2

Речевое общение и его виды.
Основные сферы речевого об-
щения. Речевая ситуация и её
компоненты

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.3 Речевойэтикет  1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.4 Публичноевыступление  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итогопоразделу  5 
Раздел 9.Текст. Информационно-смысловая переработка текста

9.1 Текст, его основные признаки
(повторение, обобщение) 1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.2
Логико-смысловые отношения
между  предложениями  в  тек-
сте (общее представление)

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.3 Информативность текста.  Ви-
ды информации в тексте 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.4

Информационно-смысловая
переработка текста.  План. Те-
зисы.Конспект. Реферат. Анно-
тация. Отзыв. Рецензия

 3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итогопоразделу  8 

Повторение  6 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итоговыйконтроль  5  5 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ 68  5  0 



 11 КЛАСС 

№
п/п 

Наименованиеразделов  и
темпрограммы

Количествочасов

Электронные  (цифро-
вые) образовательныере-
сурсыВсего

Контроль
ныерабо-
ты

Прак-
тиче-
ские-
рабо-
ты

Раздел 1.Общие сведения о языке

1.1 Культура речи в экологическом
аспекте 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
Итогопоразделу  2 
Раздел 2.Синтаксис. Синтаксическиенормы

2.1 Синтаксис  как  раздел  лингви-
стики (повторение, обобщение) 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

2.2 Изобразительно-выразитель-
ныесредствасинтаксиса  2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

2.3 Синтаксическиенормы  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

2.4 Основныенормыуправления  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

2.5
Основные  нормы  употребле-
ния  однородных  членов
предложения

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

2.6
Основные  нормы  употребле-
ния причастных и деепричаст-
ных оборотов

3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

2.7 Основные  нормы  построения
сложных предложений 3 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

2.8
Обобщение  и  систематизация
по теме «Синтаксис. Синтакси-
ческиенормы»

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

Итогопоразделу  17 
Раздел 3.Пунктуация. Основные правила пунктуации

3.1 Пунктуация как раздел лингви-
стики (повторение, обобщение) 1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.2 Знаки  препинания  между
подлежащим и сказуемым 1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.3 Знаки препинания в предложе-
ниях с однородными членами 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.4
Знаки препинания в предложе-
ниях  с  обособленными члена-
ми предложения

3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.5 Знаки препинания в предложе- 2 Библиотека  ЦОК



ниях с вводными конструкция-
ми, обращениями, междомети-
ями

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.6 Знаки  препинания  в  сложном
предложении 3 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.7
Знаки  препинания  в  сложном
предложении с  разными вида-
ми связи

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.8 Знаки препинания при переда-
че чужой речи 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

3.9
Повторение  и  обобщение  по
темам  раздела  "Пунктуация.
Основныеправилапунктуации"

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

Итогопоразделу  17 
Раздел 4.Функциональная стилистика. Культура речи

4.1 Функциональная  стилистика
как раздел лингвистики 1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.2 Разговорнаяречь  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.3
Основные  жанры  разговорной
речи:  устный  рассказ,  беседа,
спор (обзор)

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.4 Научныйстиль  3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.5 Основные  жанры  научного
стиля (обзор) 2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.6
Официально-деловой  стиль.
Основные жанры официально-
делового стиля (обзор)

2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.7 Публицистическийстиль  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.8 Основные  жанры публицисти-
ческого стиля (обзор) 3 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

4.9 Языкхудожественнойлитерату-
ры  4 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
Итогопоразделу  21 

Повторение  6 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

Итоговыйконтроль  5  5 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 68  5  0 



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУ-
РА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования, представлен-
ных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего об-
щего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г.,
рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и ли-
тературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ЛИ-
ТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ве-
дущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
обучающихся,  в  становлении  основ  их  миропонимания  и  национального
самосознания.  Особенности литературы как школьного предмета связаны с
тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие челове-
ческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе
потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстети-
ческим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах состав-
ляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубеж-
ной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирова-
ния  целостного  восприятия  и  понимания  художественного  произведения,
умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными
особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и
читательским опытом.

Литературное образование в средней школе преемственно по отноше-
нию к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление межпред-
метных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественно-
го цикла, что способствует формированию художественного вкуса и эстети-
ческого отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета  «Литература» учтены этапы
российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – нача-
ла  ХХI  века,  представлены разделы,  включающие произведения литератур



народов России и зарубежной литературы.
Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каж-

дой монографической или обзорной темы и направлены на достижение пла-
нируемых результатов обучения литературе.

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируе-
мых предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отноше-
нии всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на  углублён-
ном уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и способ-
ных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сфор-
мированности чувства причастности к отечественным культурным традици-
ям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважи-
тельного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой
сферы  личности  на  основе  высоких  этических  идеалов;  осознании
ценностного  отношения к  литературе  как неотъемлемой части  культуры и
взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развити-
ем читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству при-
общения к российскому литературному наследию и сокровищам отечествен-
ной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений,
осмыслении  поставленных  в  литературе  проблем,  понимании  коммуника-
тивно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способ-
ствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на при-
мере лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возмож-
но  при  комплексном  решении  учебных  и  воспитательных  задач,  стоящих
перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечествен-
ным  традициям  и  осознанием  исторической  преемственности  поколений,
включением  в  языковое  пространство  русской  культуры,  воспитанием
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, со-
стоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зару-
бежной  литературы второй половины ХIХ – начала  ХХI  века,  воспитании
уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и
эстетическому  феномену,  освоении  в  ходе  изучения литературы духовного
опыта  человечества,  этико-нравственных,  философско-мировоззренческих,
социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как
средству познания отечественной и других культур, уважительного отноше-
ния к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через не-
го  –  к  традиционным  ценностям  и  сокровищам  отечественной  и  мировой
культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении ху-



дожественных  произведений,  знание  содержания  и  осмысление  ключевых
проблем  произведений  русской,  мировой  классической  и  современной  ли-
тературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование
потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собствен-
ной  читательской  деятельности,  участвовать  во внеурочных мероприятиях,
содействующих повышению интереса  к  литературе,  чтению,  образованию,
книжной культуре.

Задачи,  связанные с  воспитанием  читательских  качеств  и  овладением
современными читательскими практиками, культурой восприятия и понима-
ния  литературных  текстов,  самостоятельного  истолкования  прочитанного,
направлены  на  развитие  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения как художественного целого с учётом историко-литературной
обусловленности,  культурного  контекста  и  связей  с  современностью с  ис-
пользованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-
литературном процессе. Кроме того,  эти задачи связаны с развитием пред-
ставления о специфике литературы как вида искусства и умением сопостав-
лять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художе-
ственными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимо-
обусловленности элементов формы и содержания литературного произведе-
ния, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению ху-
дожественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе-
нии, и авторской позиции. 

Задачи,  связанные с  осознанием обучающимися коммуникативно-эсте-
тических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в
дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобрази-
тельно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах,
овладение разными способами информационной переработки текстов с ис-
пользованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интер-
нет.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образова-
ния на базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа, рассчитанных на
34 учебных недели на каждый год обучения. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обуча-
ющимися следующих личностных, метапредметных и предметных результа-
тов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы среднего общего об-

разования по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности  Организации  в  соответствии  с  традиционными российскими
социокультурными,  историческими  и  духовно-нравственными  ценностями,
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, па-
триотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старше-
му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-
следию  и  традициям  многонационального  нароПг�g
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щества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских
организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответ-
ствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Ро-
диной,  гордости за свой край,  свою Родину,  свой язык  и культуру,
прошлое и настоящее многонационального народа России в контек-
сте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а так-
же литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому
и  природному  наследию,  памятникам,  традициям  народов  России,
внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям Рос-
сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в ху-
дожественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах
из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в ли-

тературном произведении, и принимать осознанные решения, ориен-
тируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя
поведение и поступки персонажей художественной литературы;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответ-
ствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литера-
турные произведения;

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 воздей-
ствие искусства, в том числе литературы; 



 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного
и мирового искусства,  этнических культурных  традиций  и устного
народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление
проявлять качества творческой личности, в том числе при выполне-
нии творческих работ по литературе;

5) физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответ-

ственного отношения к своему здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вре-

да физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной
оценкой поведения и поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:
 готовность  к труду,  осознание ценности мастерства,  трудолюбие,  в

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на
основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдель-
ных литературных произведений;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самосто-
ятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного об-
разования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, уме-
ние совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы-
вать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на по-
ступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к про-
дуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и соци-
альной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем, представленных в художественной литературе; 

 планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на
основе  знания целей  устойчивого развития  человечества,  с  учётом
осмысления опыта литературных героев; 



 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,
в  том  числе  показанных  в  литературных  произведениях;  умение
прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  пред-
принимаемых действий, предотвращать их;

 расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности,  в
том числе представленной в произведениях русской, зарубежной ли-
тературы и литератур народов России;

8) ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки  и общественной практики,  основанного на
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поли-
культурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изучен-
ные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять
проектную  и  исследовательскую  деятельность  индивидуально  и  в
группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающими-
ся программы среднего общего образования, в том числе школьного литера-
турного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный ин-
теллект, предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоцио-
нальное состояние, видеть направления развития собственной эмоци-
ональной сферы, быть уверенным в себе;

 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 состоя-
ние  других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,
способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-
ния с другими людьми, заботиться,  проявлять интерес и разрешать
конфликты, учитывая собственный читательский опыт.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литерату-

ре для среднего общего образования должны отражать: 
Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действия-

ми:
1) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  зало-

женную в художественном произведении,  рассматривать  её  всесто-
ронне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения
литературных героев, художественных произведений и их фрагмен-
тов, классификации и обобщения литературных фактов;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-
стижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-
ях, в том числе при изучении литературных произведений, направле-
ний, фактов историко-литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  ре-
зультатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполне-
нии проектов по литературе;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с
опорой на собственный читательский опыт;

2) базовые исследовательские действия: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти  на  основе  литературного  материала,  навыками  разрешения
проблем с опорой на художественные произведения; способностью и
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по ли-
тературе, его интерпретации, преобразованию и применению в раз-
личных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и со-
циальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной термино-
логией, ключевыми понятиями и методами современного литературо-
ведения; 



 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читатель-
ского опыта;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при
изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-
чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в но-
вых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт,  в
том числе читательский;

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

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чте-
ния  и  изучения  литературных  произведений,  в  познавательную  и
практическую области жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
3) работа с информацией: 
 владеть навыками получения литературной и другой информации из

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, ана-
лиз, систематизацию и интерпретацию информации различных видов
и форм представления при изучении той или иной темы по литерату-
ре;

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе,
доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и
целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и
визуализации;

 оценивать достоверность,  легитимность литературной и другой ин-
формации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности;



 владеть  навыками распознавания и  защиты литературной  и другой
информации, информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций
и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произ-
ведений;

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной
и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести
диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развёрнуто  и  логично  излагать  в  процессе  анализа  литературного
произведения свою точку зрения с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль-

ной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и коорди-

нировать действия по её достижению: составлять план действий, рас-
пределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты
совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельно-
сти по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  в  том  числе  литературные,  оценивать
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных си-
туациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация: 
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выяв-

лять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в об-
разовательной деятельности, включая изучение литературных произ-
ведений, и жизненных ситуациях;



 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении ли-
тературы с учётом имеющихся ресурсов,  читательского опыта,  соб-
ственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в худо-
жественной литературе;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений
с опорой на читательский опыт;

 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответствен-
ность за решение;

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
 способствовать  формированию  и  проявлению широкой эрудиции  в

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, посто-
янно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,

оценивать соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-
ний; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора
верного решения, опираясь на примеры из художественных произве-
дений;

 уметь  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их
снижению;

3) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности, в том числе в процессе чтения художественной литерату-
ры и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в ху-
дожественных произведениях;

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на ли-
тературные темы;

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, ис-
пользуя знания по литературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы)
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспе-

чивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство



русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к
литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству по-
знания отечественной и других культур; приобщение к отечественному ли-
тературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокрови-
щам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание исто-
рико-культурного  и  нравственно-ценностного  взаимовлияния  произведений
русской,  зарубежной классической и современной литературы, в том числе
литератур народов России:

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; ро-
ман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фе-
та, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; ро-
ман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы);
роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого
«Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнё-
вый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.
А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока;
стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения
С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма
«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь»
(избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы);
роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно
произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Па-
стернака,  повесть  А.  И.  Солженицына  «Один  день  Ивана  Денисовича»;
произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух про-
заиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова,
Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л.
Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. Фадеева, В. М. Шукшина и др.); не менее
двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В.
С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Оку-
джавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драма-
тургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова
и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе ро-
маны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хе-
мингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера;
пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур
народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля,
М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова,
Ю. Шесталова и др.);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур-



ный контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художе-
ственных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрну-
тых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в
дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в ли-
тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов в каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произ-
ведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложен-
ных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-
литературных терминов  и  понятий (в дополнение к изученным в  основной
школе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творче-
стве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение;
художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-
ность;  историко-литературный процесс;  литературные направления и  тече-
ния: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), пост-
модернизм;  литературные  жанры;  трагическое  и  комическое;  психологизм;
тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры
речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; систе-
мы  стихосложения  (тоническая,  силлабическая,  силлаботоническая),  доль-
ник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и
взаимовлияние национальных литератур;  художественный перевод;  литера-
турная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литерату-
ры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис-
кусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как
явлении  словесного  искусства,  о  языке  художественной  литературы  в  его
эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой
практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в  устной и письменной форме,  информационной
переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефе-
ратов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём со-
чинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершен-



ствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского ли-
тературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек
и электронных библиотечных систем.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:

10 КЛАСС
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической

преемственности  поколений  на  основе  установления  связей  литературы  с
фактами  социальной  жизни,  идеологическими  течениями и  особенностями
культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая по-
ловина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления
произведений литературной классики и собственного интеллектуально-нрав-
ственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству по-
знания отечественной и  других  культур,  уважительного  отношения  к ним;
осознанное умение внимательно читать,  понимать и самостоятельно интер-
претировать художественный текст;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание исто-
рико-культурного  и  нравственно-ценностного  взаимовлияния  произведений
русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов
России (вторая половина XIX века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур-
ный контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художе-
ственных текстов, выявлять связь литературных произведений второй поло-
вины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; уме-
ние раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание ли-
тературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы
XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в
развёрнутых  аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях;
участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки
устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов
отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в ли-
тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания;  умение эмоционально откликаться  на
прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские
впечатления;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных



особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произ-
ведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложен-
ных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-
литературных терминов  и  понятий (в дополнение к изученным в  основной
школе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творче-
стве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение;
художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-
ность;  историко-литературный процесс;  литературные направления и  тече-
ния:  романтизм,  реализм;  литературные жанры; трагическое и комическое;
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тро-
пов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст;
символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тони-
ческая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаи-
мовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная
критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литерату-
ры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис-
кусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как
явлении  словесного  искусства,  о  языке  художественной  литературы  в  его
эстетической  функции  и  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка в произведениях художественной литературы и умение приме-
нять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы раз-
личных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-
тов,  рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);
владение умением редактировать и совершенствовать собственные письмен-
ные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и
электронных библиотечных систем;

11 КЛАСС
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осо-

знание исторической  преемственности поколений;  включение в  культурно-
языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить
художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами обще-
ственной  жизни  и  культуры;  раскрывать  роль  литературы  в  духовном  и



культурном  развитии  общества;  воспитание  ценностного  отношения  к  ли-
тературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления
произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и
собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры;
понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процес-
се;

4)  знание  содержания  и  понимание  ключевых  проблем  произведений
русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – на-
чало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нрав-
ственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой ли-
тературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур-
ный контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художе-
ственных текстов,  выявлять  связь  литературных произведений  конца XIX–
XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрну-
тых  аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях;  участие  в
дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной
речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и за-
рубежной литературы;

7)  самостоятельное  осмысление  художественной  картины  жизни,  со-
зданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации ху-
дожественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неод-
нозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с ис-
пользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к
изученным в основной школе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творче-
стве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение;
художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-
ность;  историко-литературный процесс;  литературные направления и  тече-
ния: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), пост-
модернизм;  литературные  жанры;  трагическое  и  комическое;  психологизм;



тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры
речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; систе-
мы стихосложения (тоническая,  силлабическая,  силлабо-тоническая),  доль-
ник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и
взаимовлияние национальных литератур;  художественный перевод;  литера-
турная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зару-
бежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в
других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как
явлении  словесного  искусства,  о  языке  художественной  литературы  в  его
эстетической  функции  и  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка в произведениях художественной литературы и умение приме-
нять их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-
тов,  рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);
владение умением редактировать и совершенствовать собственные письмен-
ные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разными информационными ис-
точниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ре-
сурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 КЛАСС
Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма «Гроза».
И. А. Гончаров. Роман «Обломов».
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения  (не  менее  трёх по выбору).  Например,

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и всё былое...») и др.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«Тройка»,  «Я  не  люблю  иронии  твоей...»,  «Вчерашний  день,  часу  в  ше-
стом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия»
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Од-

ним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это
утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был



полон сад. Лежали…» и др.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глу-
повцев»,  «Опись  градоначальникам»,  «Органчик»,  «Подтверждение  покая-
ния» и др.

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по вы-

бору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др.
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент»,

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др.
Пьеса «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX века
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое об-

ломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбо-
ру в соответствии с изучаемым художественным произведением).

Литература народов России
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хе-

тагурова и др.
Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произ-

ведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Коппер-
филд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихо-
творений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо,
Ш. Бодлера и др.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного
произведения по выбору).  Например,  пьесы Г.  Гауптмана «Перед  вос  ходом
солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др.

11 КЛАСС
Литература конца XIX – начала ХХ века
А.  И.  Куприн. Рассказы  и  повести  (одно  произведение  по  выбору).

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др.
Л.  Н.  Андреев. Рассказы  и  повести  (одно  произведение  по  выбору).

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др.
М.  Горький. Рассказы  (один  по  выбору).  Например,  «Старуха  Изер-

гиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др.
Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворе-

ний одного поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М.
А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др.

Литература ХХ века
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские ябло-



ки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.
А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Не-

знакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…», «Река  раскинулась.
Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной до-
роге»,  «О  доблестях,  о  подвигах,  о  славе...»,  «О,  весна,  без  конца  и  без
краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др.

Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Напри-

мер, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др.

Поэма «Облако в штанах».
С.  А.  Есенин. Стихотворения  (не  менее  трёх по  выбору).  Например,

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит
ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зо-
ву, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий
дом с голубыми ставнями...» и др.

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Напри-
мер, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих
веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др.

М. И. Цветаева.  Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не
мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Ба-
бушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый
отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми
я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и
др.

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один

роман по выбору).
А. П. Платонов. Рассказы и повести  (одно произведение по выбору).

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и
др.

А. Т. Твардовский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Напри-
мер, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю,
куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рва-
ный цоколь монумента...» и др.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не
менее чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и



пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотни-
ков»,  «Альпийская  баллада»;  Б.  Л.  Васильев  «А  зори  здесь  тихие»,  «В
списках  не  значился»,  «Завтра  была  война»;  К.  Д.  Воробьёв  «Убиты под
Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов
«В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, сона-
та номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения  (по одному

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Дру-
ниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойло-
ва, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произве-
дение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др.

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«Февраль.  Достать  чернил и  плакать!..»,  «Определение  поэзии»,  «Во  всём
мне  хочется  дойти…»,  «Снег  идёт»,  «Любить  иных  –  тяжёлый  крест...»,
«Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

А.  И.  Солженицын.  Произведения  «Один  день  Ивана  Денисовича»,
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия
под плитой, правда под камнем»).

В.  М.  Шукшин.  Рассказы  (не  менее  двух  по  выбору).  Например,
«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»
и др.

В. Г. Распутин. Рассказы и повести  (не менее одного произведения по
выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.

Н. М. Рубцов. Стихотворения  (не менее  трёх по выбору).  Например,
«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет,
Россия…», «Русский огонёк»,  «Я буду скакать по холмам задремавшей от-
чизны...» и др.

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни
страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский
романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др.

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, ро-
маны  (по одному произведению не  менее  чем трёх прозаиков по выбору).
Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть
«Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря»,
«Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя воло-
ками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А.
Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская
сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный днев-
ник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман



«Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.);
А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифо-
нов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т.
Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжек-
тор», «За письмом» и др.) и др.

Поэзия второй половины XX – начала XXI века.  Стихотворения  (по
одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А.
Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А.
Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Марты-
нова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухон-
цева и др.

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произ-
ведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркут-
ская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел
собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.

Литература народов России
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по вы-

бору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шестало-
ва «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г.  Айги,  Р. Гамзатова, М.
Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору).

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю
«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ре-
марка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера
«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О див-
ный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из
поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и
др.

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по
выбору).  Например,  пьесы  Б.  Брехта  «Мамаша Кураж и её  дети»;  М.  Ме-
терлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трам-
вай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 

№
п/п 

Наименование  разделов  и  тем
программы 

Количество часов

Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы Всего 

Конт
роль-
ные
рабо-
ты 

Прак
тиче-
ские
рабо-
ты 



Раздел 1.Литература второй половины XIX века

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза» 5 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41b720

1.2 И.  А.  Гончаров.  Роман  «Обло-
мов» 5 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41b720

1.3 И.  С.  Тургенев.  Роман  «Отцы и
дети» 7 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41b720

1.4

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не
менее  трёх  по  выбору).  Напри-
мер,  «Silentium!»,  «Не  то,  что
мните  вы,  природа...»,  «Умом
Россию  не  понять…»,  «О,  как
убийственно мы любим...», «Нам
не  дано предугадать…»,  «К.  Б.»
(«Я  встретил  вас  —  и  всё  бы-
лое...») и др.

 4 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41b720

1.5

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не
менее  трёх  по  выбору).  Например,
«Тройка», «Я не люблю иронии тво-
ей...», «Вчерашний день, часу в ше-
стом…», «Мы с тобой бестолковые
люди...»,  «Поэт  и  Гражданин»,
«Элегия» («Пускай нам говорит из-
менчивая мода...») и др. Поэма «Ко-
му на Руси жить хорошо»

 6 

1.6

А. А. Фет. Стихотворения (не менее
трёх по выбору). Например, «Одним
толчком  согнать  ладью  живую…»,
«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это
утро, радость эта…», «Шёпот, роб-
кое  дыханье…»,  «Сияла  ночь.  Лу-
ной был полон сад. Лежали…» и др.

 3 

1.7

М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  Роман-
хроника  «История  одного  города»
(не  менее  двух  глав  по  выбору).
Например, главы «О корени проис-
хождения  глуповцев»,  «Опись  гра-
доначальникам», «Органчик», «Под-
тверждение покаяния» и др.

3 

1.8 Ф.  М.  Достоевский.  Роман  «Пре-
ступление и наказание» 10 

1.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война
и мир» 15 

1.10

Н.  С.  Лесков.  Рассказы  и  повести
(не  менее  одного  произведения  по
выбору).  Например,  «Очарованный
странник», «Однодум» и др.

 2 



1.11

А.  П.  Чехов.  Рассказы  (не  менее
трёх  по  выбору).  Например,  «Сту-
дент», «Ионыч», «Дама с собачкой»,
«Человек в футляре» и др. Комедия
«Вишнёвый сад»

 9 

Итого по разделу  69 

2.1
Стихотворения (не менее одного
по  выбору).  Например,  Г.Тукая,
К. Хетагурова и др.

1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41b720

Итого по разделу  1 

3.1

Зарубежная проза второй полови-
ны  XIX  века  (не  менее  одного
произведения по выбору). Напри-
мер,  произведения  Ч.Диккенса
«Дэвид  Копперфилд»,  «Большие
надежды»;  Г.Флобера  «Мадам
Бовари» и др.

2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41b720

3.2

Зарубежная  поэзия  второй  полови-
ны XIX века (не менее двух стихо-
творений одного из поэтов по выбо-
ру).  Например,  стихотворения
А.Рембо, Ш.Бодлера и др.

 1 

3.3

Зарубежная драматургия второй по-
ловины XIX века (не менее одного
произведения  по  выбору).  Напри-
мер, пьесы Г.Гауптмана «Перед вос-
ходом  солнца»;  Г.Ибсена  «Куколь-
ный дом» и др.

1 

Итого по разделу  4 

Развитие речи  10 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41b720

Уроки внеклассного чтения  2 
Итоговые контрольные работы  4 
Подготовка и защита проектов  4 
Резервные уроки  8 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ 102  0 

 11 КЛАСС 
№
п/п 

Наименование  разделов  и  тем  про-
граммы 

Количество часов Электронные
(цифровые)  об-
разовательные
ресурсы 

Всего Контро
льные
работы

Прак
тиче-
ские
рабо-
ты 



Раздел 1.Литература конца XIX — начала ХХ века

1.1

А. И. Куприн. Рассказы и повести (од-
но  произведение  по  выбору).  Напри-
мер, «Гранатовый браслет», «Олеся» и
др.

2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720

1.2

Л. Н. Андреев. Рассказы и пове-
сти (одно произведение по выбо-
ру). Например, «Иуда Искариот»,
«Большой шлем» и др.

 2 

1.3

М.  Горький.  Рассказы  (один  по
выбору).  Например,  «Старуха
Изергиль», «Макар Чудра», «Ко-
новалов» и др. Пьеса «На дне».

 5 

1.4

Стихотворения  поэтов  Серебря-
ного века (не менее двух стихо-
творений одного поэта по выбо-
ру). Например, cтихотворения К.
Д. Бальмонта,  М.  А. Волошина,
Н. С. Гумилёва и др.

2 

Итого по разделу  11 

Раздел 2.Литература ХХ века

2.1

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору).
Например,  «Антоновские  яблоки»,
«Чистый  понедельник»,  «Господин  из
Сан-Франциско» и др.

3 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720

2.2

А.  А.  Блок.  Стихотворения  (не
менее  трёх  по  выбору).  Напри-
мер,  «Незнакомка»,  «Россия»,
«Ночь, улица, фонарь, аптека…»,
«Река  раскинулась.  Течёт,  гру-
стит  лениво…»  (из  цикла  «На
поле Куликовом»), «На железной
дороге», «О доблестях, о подви-
гах,  о  славе...»,  «О,  весна,  без
конца и без краю…», «О, я хочу
безумно  жить…»  и  др.  Поэма
«Двенадцать».

 4 

2.3

В.  В.  Маяковский.  Стихотворе-
ния  (не  менее трёх по  выбору).
Например,  «А  вы  могли  бы?»,
«Нате!»,  «Послушайте!»,  «Ли-
личка!»,  «Юбилейное»,  «Проза-
седавшиеся»,  «Письмо  Татьяне
Яковлевой» и др. Поэма «Облако
в штанах».

 4 

2.4 С. А. Есенин. Стихотворения (не 3 



менее  трёх  по  выбору).  Напри-
мер,  «Гой  ты,  Русь,  моя
родная...»,  «Письмо  матери»,
«Собаке  Качалова»,  «Спит
ковыль.  Равнина  дорогая…»,
«Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ…»,
«Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Я последний  поэт  деревни…»,
«Русь Советская», «Низкий дом с
голубыми ставнями...» и др.

2.5

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не
менее  трёх  по  выбору).  Например,
«Бессонница. Гомер.  Тугие  паруса…»,
«За  гремучую  доблесть  грядущих  ве-
ков…», «Ленинград», «Мы живём, под
собою не чуя страны…» и др.

2 

2.6

М.  И.  Цветаева.  Стихотворения
(не  менее  трёх  по  выбору).
Например, «Моим стихам, напи-
санным так рано…», «Кто создан
из  камня,  кто  создан  из
глины…», «Идёшь, на меня похо-
жий…», «Мне нравится,  что вы
больны  не  мной…»,  «Тоска  по
родине!  Давно…»,  «Книги  в
красном переплёте», «Бабушке»,
«Красною  кистью…»  (из  цикла
«Стихи о Москве») и др.

2 

2.7

А. А. Ахматова. Стихотворения (не ме-
нее трёх по выбору). Например, «Песня
последней встречи», «Сжала руки под
темной  вуалью…»,  «Смуглый  отрок
бродил по аллеям…», «Мне голос был.
Он звал утешно…», «Не с теми я, кто
бросил  землю...»,  «Мужество»,  «При-
морский сонет», «Родная земля» и др.
Поэма «Реквием».

 4 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720

2.8
Н.А. Островский. Роман «Как за-
калялась сталь» (избранные гла-
вы)

2 

2.9 М.  А.  Шолохов.  Роман-эпопея
«Тихий Дон» (избранные главы) 4 

2.10
М.  А.  Булгаков.  Романы  «Белая
гвардия», «Мастер и Маргарита»
(один роман по выбору)

4 

2.11 А. П. Платонов. Рассказы и пове-
сти (одно произведение по выбо-
ру).Например,  «В  прекрасном  и
яростном  мире»,  «Котлован»,

2 



«Возвращение» и др.

2.12

А.  Т.  Твардовский.  Стихотворе-
ния  (не  менее трёх по  выбору).
Например,  «Вся  суть  в  одном-
единственном завете…», «Памя-
ти матери» («В краю, куда их вы-
везли гуртом…»), «Я знаю, ника-
кой  моей  вины…»,  «Дробится
рваный  цоколь  монумента...»  и
др.

3 

2.13

Проза о Великой Отечественной
войне (по одному произведению
не менее чем трех писателей по
выбору).  Например,  В.  П.
Астафьев «Пастух  и  пастушка»,
«Звездопад»;  Ю.  В.  Бондарев
«Горячий  снег»;  В.  В.  Быков
«Обелиск»,  «Сотников»,  «Аль-
пийская баллада»; Б. Л. Васильев
«А  зори  здесь  тихие»,  «В
списках  не  значился»,  «Завтра
была  война»;  К.  Д.  Воробьев
«Убиты под Москвой», «Это мы,
Господи!»;  В.  Л.  Кондратьев
«Сашка»; В. П. Некрасов «В око-
пах  Сталинграда»;  Е.  И.  Носов
«Красное  вино  победы»,  «Шо-
пен,  соната  номер  два»;  С.С.
Смирнов «Брестская крепость» и
др.

3 

2.14 А.А.Фадеев.  Роман  «Молодая
гвардия» 2 

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе
сорок четвертого" 1 

2.16

Поэзия  о  Великой  Отечествен-
ной  войне.  Стихотворения  (по
одному стихотворению не менее
чем  двух  поэтов  по  выбору).
Например,  Ю.  В.  Друниной,  М.
В.  Исаковского,  Ю.  Д.  Леви-
танского,  С.  С.  Орлова,  Д.  С.
Самойлова,  К.  М.  Симонова,  Б.
А. Слуцкого и др.

2 

2.17

Драматургия  о  Великой  Отече-
ственной  войне.  Пьесы  (одно
произведение  по  выбору).
Например,  В.  С.  Розов  «Вечно
живые» и др.

 1 

2.18 Б.  Л.  Пастернак.  Стихотворения 3 



(не  менее  трёх  по  выбору).
Например,  «Февраль.  Достать
чернил и плакать!..», «Определе-
ние  поэзии»,  «Во  всём  мне  хо-
чется  дойти…»,  «Снег  идёт»,
«Любить  иных  —  тяжёлый
крест...»,  «Быть знаменитым не-
красиво…»,  «Ночь»,  «Гамлет»,
«Зимняя ночь» и др.

2.19

А.  И.  Солженицын.  Произведе-
ния  «Один  день  Ивана  Денисо-
вича»,  «Архипелаг  ГУЛАГ»
(фрагменты  книги  по  выбору,
например,  глава  «Поэзия  под
плитой, правда под камнем»)

2 

2.20

В. М. Шукшин. Рассказы (не ме-
нее двух по выбору). Например,
«Срезал»,  «Обида»,  «Микро-
скоп»,  «Мастер»,  «Крепкий  му-
жик», «Сапожки» и др.

2 

2.21

В. Г. Распутин. Рассказы и пове-
сти (не менее одного произведе-
ния по выбору). Например, «Жи-
ви  и  помни»,  «Прощание  с
Матёрой» и др.

 2 

2.22

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не
менее  трёх  по  выбору).  Напри-
мер, «Звезда полей», «Тихая моя
родина!..»,  «В  горнице  моей
светло…»,  «Привет,  Россия…»,
«Русский  огонёк»,  «Я  буду  ска-
кать по холмам задремавшей от-
чизны...» и др.

2 

2.23

И.  А.  Бродский.  Стихотворения
(не  менее  трёх  по  выбору).
Например, «На смерть Жукова»,
«Осенний крик ястреба», «Пили-
гримы», «Стансы» («Ни страны,
ни  погоста…»)  ,  «На  столетие
Анны Ахматовой», «Рождествен-
ский романс», «Я входил вместо
дикого зверя в клетку…» и др.

3 

Итого по разделу  60 
Раздел 3.Проза второй половины XX — начала XXI века
3.1 Проза второй половины XX — начала

XXI  века.  Рассказы,  повести,  романы
(по одному произведению не менее чем
трёх прозаиков по выбору). Например,

3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720



Ф.  А.  Абрамов  («Братья  и  сёстры»
(фрагменты из романа), повесть «Пела-
гея»  и  др.);  Ч.  Т.  Айтматов  (повести
«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Бе-
лый  пароход»  и  др.);  В.  И.  Белов
(рассказы «На родине», «За тремя воло-
ками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н.
Владимов  («Верный  Руслан»);  Ф.  А.
Искандер (роман в  рассказах «Сандро
из Чегема» (фрагменты),  философская
сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П.
Казаков  (рассказы  «Северный  днев-
ник»,  «Поморка»,  «Во  сне  ты  горько
плакал» и др.);  В.  О. Пелевин (роман
«Жизнь насекомых» и др.); Захар При-
лепин (рассказ «Белый квадрат» и др.);
А.  Н.  и  Б.  Н.  Стругацкие  (повесть
«Пикник  на  обочине»  и  др.);  Ю.  В.
Трифонов  (повести  «Обмен»,  «Другая
жизнь»,  «Дом на набережной»  и др.);
В. Т. Шаламов («Колымские рассказы»,
например,  «Одиночный  замер»,
«Инжектор», «За письмом» и др.) и др.

Итого по разделу  3 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720

Раздел 4.Поэзия второй половины XX — начала XXI века

4.1

Поэзия второй половины XX — начала
XXI  века.  Стихотворения  (по  одному
произведению  не  менее  чем  двух
поэтов  по  выбору).  Например,  Б.  А.
Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В.
С.  Высоцкого,  Е.  А.  Евтушенко,  Н.
А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П.
Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мар-
тынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рожде-
ственского, А. А. Тарковского, О. Г. Чу-
хонцева и др.

2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720

5.1

Драматургия второй  половины ХХ —
начала XXI века. Пьесы (произведение
одного  из  драматургов  по  выбору).
Например,  А.  Н.  Арбузов  «Иркутская
история»;  А.  В.  Вампилов  «Старший
сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса»
и др.

1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720

6.1 Рассказы,  повести,  стихотворе-
ния (не менее одного произведе-
ния  по  выбору).  Например,
рассказ  Ю.  Рытхэу  «Хранитель

2 



огня»;  повесть  Ю.  Шесталова
«Синий  ветер  каслания»  и  др.;
стихотворения Г. Айги, Р. Гамза-
това,  М.Джалиля,  М.Карима,
Д.Кугультинова, К.Кулиева и др.

Итого по разделу
Раздел 7.Зарубежная литература

7.1

Зарубежная  проза  XX века  (не  менее
одного  произведения  по  выбору).
Например,  произведения  Р.  Брэдбери
«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю
«Посторонний»; Ф. Кафки «Превраще-
ние»;  Дж.  Оруэлла  «1984»;  Э.  М.  Ре-
марка «На западном фронте без  пере-
мен», «Три товарища»; Дж. Сэлиндже-
ра «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса
«Машина времени»; О. Хаксли «О див-
ный новый мир»;  Э. Хемингуэя «Ста-
рик и море» и др.

2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f41b720

7.2

Зарубежная  поэзия  XX века  (не
менее двух стихотворений одно-
го из поэтов по выбору). Напри-
мер, стихотворения Г. Аполлине-
ра, Т. С. Элиота и др.

 1 

7.3

Зарубежная драматургия XX века
(не  менее  одного  произведения
по выбору). Например, пьесы Б.
Брехта «Мамаша Кураж и её де-
ти»; М. Метерлинка «Синяя пти-
ца»;  О.  Уайльда  «Идеальный
муж»;  Т.  Уильямса  «Трамвай
„Желание“»;  Б.  Шоу  «Пигма-
лион» и др.

1 

Итого по разделу  4 
Развитие речи  7 
Уроки внеклассного чтения  2 
Итоговые контрольные работы  4 
Подготовка и защита проектов  4 
Резервные уроки  2 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ 102  0 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙ-
СКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).



Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего
общего образования разработана на основе ФГОС СОО.

Программа по английскому языку является ориентиром для составления
рабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования, раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования, путях формирования системы знаний, умений и способов дея-
тельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета
«Иностранный  (английский)  язык»,  определяет  инвариантную  (обязатель-
ную) часть содержания учебного курса по английскому языку как учебному
предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной
составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, неко-
торого расширения объёма содержания и его детализации. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обяза-
тельного предметного содержания по годам обучения, предусматривает при-
мерный  ресурс  учебного  времени,  выделяемого  на  изучение  тем/разделов
курса,  учитывает  особенности  изучения  английского  языка,  исходя  из  его
лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обуча-
ющихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содер-
жанием других учебных предметов,  изучаемых в 10–11 классах,  а  также с
учётом возрастных особенностей обучающихся.  Содержание программы по
английскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенно-
сти, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся
заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и
познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего
образования, а также возрастными психологическими особенностями обуча-
ющихся 16 –17 лет.

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в
программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания ан-
глийского языка на уровне среднего общего образования на базовом уровне
на основе отечественных методических традиций построения школьного кур-
са английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями
развития общего образования.

Учебному  предмету  «Иностранный  (английский)  язык»  принадлежит
важное место в системе среднего общего образования и воспитания совре-
менного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира.
Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникатив-
ной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речево-
му развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозо-



ра, воспитанию чувств и эмоций.
Предметные знания и способы деятельности,  осваиваемые обучающи-

мися при изучении иностранного языка, находят применение в образователь-
ном процессе при изучении других предметных областей, становятся значи-
мыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом,
они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных
результатов обучения.

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с
усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных лю-
дей,  способных  быстро  адаптироваться  к изменяющимся  условиям жизни,
овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как до-
ступ к передовым международным научным и технологическим достижени-
ям,  расширяющим  возможности  образования  и  самообразования,  одно  из
важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессио-
нальной деятельности выпускника общеобразовательной организации.

Значимость  владения иностранными языками  как первым,  так и вто-
рым,  расширение  номенклатуры изучаемых  иностранных  языков  соответ-
ствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и много-
полярного мира. Знание родного языка экономического или политического
партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и
культуры  партнёра,  что  позволяет  успешнее  приходить  к  консенсусу  при
проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достиже-
ния поставленных задач.

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к
переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структу-
ре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и
соответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных
результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для
социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инстру-
мент развития умений поиска, обработки и использования информации в по-
знавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патрио-
та, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных стран и народов.

На  прагматическом  уровне  целью иноязычного  образования  (базовый
уровень владения английским языком) на уровне среднего общего образова-
ния провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компе-
тенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего об-
разования, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социо-



культурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:
речевая  компетенция –  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх

основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,
письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фо-
нетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамма-
тическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний
о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли
в родном и английском языках;

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре,
традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвеча-
ющих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на уровне
среднего общего образования, формирование умения представлять свою стра-
ну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и
передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих
и  специальных учебных умений,  позволяющих совершенствовать  учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помо-
щью познавательные интересы в других областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овла-
дения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные
компетенции,  включающие  образовательную,  ценностно-ориентационную,
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-тру-
довую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

Основными  подходами  к  обучению  иностранным  языкам  признаются
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуника-
тивно-когнитивный.  Совокупность  перечисленных  подходов  предполагает
возможность  реализовать  поставленные  цели  иноязычного  образования  на
уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых ре-
зультатов в рамках содержания обучения,  отобранного для  данного уровня
общего образования при использовании новых педагогических технологий и
возможностей цифровой образовательной среды.

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные язы-
ки»  наряду  с  предметом  «Второй  иностранный  язык»,  изучение  которого
происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у
образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и
материальная  обеспеченность,  позволяющая  достигнуть  предметных  ре-



зультатов, заявленных в ФГОС СОО.
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (ан-

глийского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11
классе – 102 часа (3 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Коммуникативные умения
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематиче-
ского содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с дру-
зьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разреше-
ние.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый  образ  жизни  и  забота  о  здоровье:  режим  труда  и  отдыха,

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных при-
вычек.

Школьное  образование,  школьная  жизнь,  школьные  праздники.  Пере-
писка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и
решения. Права и обязанности обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможно-
сти продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колле-
дже,  выбор  рабочей  специальности,  подработка  для  обучающегося).  Роль
иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, те-
атр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.

Покупки: одежда,  обувь и продукты питания.  Карманные деньги.  Мо-
лодёжная мода. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.
Условия проживания в городской/сельской местности.
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные сред-

ства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое поло-

жение, столица, крупные города, регионы, система образования, достоприме-
чательности, культурные особенности (национальные и популярные праздни-
ки, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.



Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их
вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писате-
ли, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и
другие.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение
к  действию,  диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями,  комбинированный
диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать раз-
говор,  вежливо переспрашивать,  выражать  согласие/отказ,  выражать благо-
дарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реаги-
ровать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо согла-
шаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не при-
нимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо
соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину
своего решения; 

диалог-расспрос:  сообщать  фактическую информацию,  отвечая  на  во-
просы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и со-
бытиям,  запрашивать  интересующую  информацию,  переходить  с  позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать
её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выра-
жать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (вос-
хищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в  стандарт-
ных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематиче-
ского содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/или
иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого
этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка,  при  необходимости
уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений  монологической речи на базе уме-

ний, сформированных на уровне основного общего образования: 
создание устных связных монологических высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), харак-



теристика (черты характера реального человека или литературного персона-
жа); 

повествование/сообщение; 
рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;
устное представление (презентация) результатов выполненной проект-

ной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематиче-

ского содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/
или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования.

Объём монологического высказывания – до 14 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сфор-

мированных на  уровне основного общего образования: понимание на слух
аутентичных  текстов,  содержащих  отдельные неизученные  языковые  явле-
ния, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глуби-
ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-
никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной /интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспри-
нимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной,
прогнозировать содержание текста по началу сообщения,  игнорировать не-
знакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-
формации предполагает умение выделять данную информацию, представлен-
ную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собе-
седников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информа-
ционного характера, объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие  сформированных  на  уровне  основного  общего  образования

умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контексту-
альной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей,  содержащих
отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения
в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  нужной/интересующей/



запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ния:  определять  тему/основную  мысль,  выделять  главные  факты/события
(опуская второстепенные),  понимать структурно-смысловые связи в тексте,
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/началу  текста,  определять
логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать не-
знакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-
ции предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную
информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неяв-
ной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости
для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются уме-
ния полно и точно понимать текст на основе его информационной перера-
ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-
рочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изло-
женных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и
понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из худо-
жественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение
информационного  характера,  объявление,  памятка,  электронное  сообщение
личного характера, стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на

уровне основного общего образования:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в

стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого
языка, объём сообщения – до 130 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и
другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитан-
ного/прослушанного  текста  с  использованием образца,  объём  письменного
высказывания – до 150 слов;



заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ про-
слушанного текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной рабо-
ты, в том числе в форме презентации, объём – до 150 слов.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Различение  на  слух  (без  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации)

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложе-
ний с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том
числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изучен-
ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отры-
вок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интер-
вью, объём текста для чтения вслух – до 140 слов.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказывани-

ях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов,
апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предло-
жения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с
нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов ав-
тора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения лич-
ного  характера  в  соответствии  с  нормами  речевого  этикета,  принятыми  в
стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и за-
вершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт,
отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических

единиц (слов,  в  том числе многозначных, фразовых глаголов,  словосочета-
ний, речевых клише, средств логической связи),  обслуживающих ситуации
общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением
существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём  –  1300  лексических  единиц  для  продуктивного  использования
(включая 1200 лексических  единиц,  изученных ранее)  и  1400 лексических
единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц про-



дуктивного минимума).
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-

и суффикса -ise/-ize; 
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-

и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-,

inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -
less, -ly, -ous, -y;

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly; 
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;
словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ суще-

ствительных (football);
образование сложных существительных путём соединения основы при-

лагательного с основой существительного (blackboard); 
образование сложных существительных путём соединения основ суще-

ствительных с предлогом (father-in-law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прила-

гательного/числительного с  основой существительного с добавлением суф-
фикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  наречия  с
основой причасти

я II (well-behaved);
образование сложных прилагательных путём соединения основы прила-

гательного с основой причастия I (nice-looking);
конверсия: 
образование имён существительных от неопределённой формы глаголов

(to run – a run); 
образование имён существительных от имён прилагательных (rich people

– the rich);
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интерна-

циональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аб-
бревиатуры. 

Различные средства  связи для  обеспечения целостности и логичности



устного/письменного высказывания. 
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные

(утвердительные,  отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный,
альтернативный,  разделительный вопросы),  побудительные (в утвердитель-
ной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом поряд-
ке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 
Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями,  содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to

help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,  but,

or.
Сложноподчинённые  предложения  с  союзами  и  союзными  словами

because, if, when, where, what, why, how.
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с

союзными словами who, which, that.
Сложноподчинённые  предложения  с  союзными  словами  whoever,

whatever, however, whenever. 
Условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном  наклонении

(Conditional  0,  Conditional  I)  и  с  глаголами  в  сослагательном  наклонении
(Conditional II).

Все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтер-
нативный,  разделительный вопросы в Present/Past/Future  Simple  Tense,
Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Contin-
uous Tense). 

Повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения  в
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в
рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем време-
ни. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either
… or, neither … nor. 



Предложения с I wish… 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значе-

нии to stop doing smth и to stop to do smth). 
Конструкция It takes me … to do smth. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочте-

ние, а также конструкции I’d rather, You’d better. 
Подлежащее,  выраженное  собирательным  существительным  (family,

police), и его согласование со сказуемым. 
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple
Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect
Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных фор-
мах  страдательного  залога  (Present/Past  Simple  Passive,  Present  Perfect
Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continu-
ous Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to,
may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I
и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,
Participle II – a written text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена  существительные  во  множественном  числе,  образованных  по

правилу, и исключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только мно-

жественного числа. 
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 
Порядок  следования  нескольких  прилагательных  (мнение  –  размер  –

возраст – цвет – происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot

of). 
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжа-

тельные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указа-
тельные,  вопросительные местоимения,  неопределённые местоимения и их



производные, отрицательные местоимения none, no и производные последне-
го (nobody, nothing и другие). 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с гла-

голами в страдательном залоге. 
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использо-

ванием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содер-
жания 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употре-
бительной  тематической  фоновой  лексики  и  реалий  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устрой-
ство, система образования, страницы истории, национальные и популярные
праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в
кулинарии и другие.

Владение  основными  сведениями  о  социокультурном  портрете  и
культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициаль-
ного общения в рамках тематического содержания речи и использование лек-
сико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/
страны изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечатель-
ности,  выдающиеся  люди:  государственные  деятели,  учёные,  писатели,
поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие).

Компенсаторные умения
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае  сбоя

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать
различные  приёмы переработки  информации:  при  говорении  –  переспрос,
при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и ауди-
ровании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходи-
мой  для  понимания  основного  содержания,  прочитанного/прослушанного
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

11 КЛАСС

Коммуникативные умения
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, ис-



пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках
тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с дру-
зьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разреше-
ние.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый  образ  жизни  и  забота  о  здоровье:  режим  труда  и  отдыха,

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных при-
вычек.

Школьное  образование,  школьная  жизнь.  Переписка  с  зарубежными
сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка
к  выпускным экзаменам.  Выбор  профессии.  Альтернативы в  продолжении
образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной
деятельности в современном мире.

Молодёжь в современном обществе.  Ценностные ориентиры.  Участие
молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Лю-
бовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт,
спортивные соревнования, Олимпийские игры.

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубеж-
ным странам.

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружаю-
щей среды. Проживание в городской/сельской местности.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные сред-
ства информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социаль-
ные сети и другие). Интернет-безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое поло-
жение, столица, крупные города, регионы, система образования, достоприме-
чательности, культурные особенности (национальные и популярные праздни-
ки, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: го-
сударственные деятели,  учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,
путешественники, спортсмены, актёры и другие.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уме-

ний вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побу-
ждение к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбиниро-
ванный диалог, включающий разные виды диалогов):



диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать раз-
говор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать
благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо ре-
агировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо согла-
шаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не при-
нимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо
соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину
своего решения; 

диалог-расспрос:  сообщать  фактическую информацию,  отвечая  на  во-
просы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и со-
бытиям,  запрашивать  интересующую  информацию,  переходить  с  позиции
спрашивающего на  позицию отвечающего и  наоборот,  брать/давать  интер-
вью;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать
её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выра-
жать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (вос-
хищение, удивление, радость, огорчение и другие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в  стандарт-
ных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематиче-
ского содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/или
иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого
этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка,  при  необходимости
уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), харак-

теристика (черты характера реального человека или литературного персона-
жа); 

повествование/сообщение; 
рассуждение; 
пересказ  основного  содержания,  прочитанного/прослушанного  текста

без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к собы-
тиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проект-
ной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематиче-



ского содержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллю-
страций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использова-
ния.

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз.
Аудирование
Развитие  коммуникативных  умений  аудирования:  понимание  на  слух

аутентичных  текстов,  содержащих  отдельные неизученные  языковые  явле-
ния, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глуби-
ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-
никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспри-
нимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной,
прогнозировать содержание текста по началу сообщения,  игнорировать не-
знакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-
формации предполагает умение выделять данную информацию, представлен-
ную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собе-
седников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информа-
ционного характера, объявление.

Языковая  сложность  текстов для  аудирования должна соответствовать
пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языко-

вой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,  с  разной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-
тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/
интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержа-
ния текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-
ния:  определять  тему/основную  мысль,  выделять  главные  факты/события
(опуская второстепенные),  понимать структурно-смысловые связи в тексте,
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/началу  текста,  определять
логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать не-
знакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 



Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-
ции предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную
информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме
(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значи-
мости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются уме-
ния полно и точно понимать текст на основе его информационной перера-
ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-
рочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изло-
женных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и
понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из худо-
жественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение
информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное
сообщение личного характера, стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать порого-
вому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в

стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого
языка, объём сообщения – до 140 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения,
статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграм-
мы,  и/или  прочитанного/прослушанного  текста  с  использованием  образца,
объем письменного высказывания – до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ про-
слушанного текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной рабо-
ты, в том числе в форме презентации, объём – до 180 слов.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи



Различение  на  слух  (без  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации)
произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложе-
ний с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том
числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изучен-
ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отры-
вок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интер-
вью, объём текста для чтения вслух – до 150 слов.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказывани-

ях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов,
апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предло-
жения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с
нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов ав-
тора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного со-
общения личного характера: постановка запятой после обращения и заверша-
ющей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, от-
сутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических

единиц (слов,  в  том числе многозначных, фразовых глаголов,  словосочета-
ний, речевых клише, средств логической связи),  обслуживающих ситуации
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существу-
ющей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём  –  1400  лексических  единиц  для  продуктивного  использования
(включая 1300 лексических  единиц,  изученных ранее)  и  1500 лексических
единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц про-
дуктивного минимума).

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-

и суффиксов -ise/-ize, -en; 
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-,



il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -
ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-,
il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an,
-ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суф-
фикса -ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ суще-

ствительных (football);
образование сложных существительных путём соединения основы при-

лагательного с основой существительного (blue-bell); 
образование сложных существительных путём соединения основ суще-

ствительных с предлогом (father-in-law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прила-

гательного/числительного с  основой существительного с добавлением суф-
фикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  наречия  с
основой причастия II (well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прила-
гательного с основой причастия I (nice-looking);

конверсия: 
образование  образование  имён  существительных  от  неопределённой

формы глаголов (to run – a run);
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the

rich);
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интерна-

циональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аб-
бревиатуры.

Различные средства  связи для  обеспечения целостности и логичности
устного/письменного высказывания. 

Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные



(утвердительные,  отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный,
альтернативный,  разделительный вопросы),  побудительные (в утвердитель-
ной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом поряд-
ке (We moved to a new house last year.).

Предложения с начальным It. 
Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями,  содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to

help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,  but,

or.
Сложноподчинённые  предложения  с  союзами  и  союзными  словами

because, if, when, where, what, why, how.
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с

союзными словами who, which, that.
Сложноподчинённые  предложения  с  союзными  словами  whoever,

whatever, however, whenever. 
Условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном  наклонении

(Conditional  0,  Conditional  I)  и  с  глаголами  в  сослагательном  наклонении
(Conditional II).

Все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтер-
нативный,  разделительный вопросы в Present/Past/Future  Simple  Tense,
Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Contin-
uous Tense). 

Повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения  в
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в
рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем време-
ни. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either
… or, neither … nor. 

Предложения с I wish… 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значе-

нии to stop doing smth и to stop to do smth). 



Конструкция It takes me … to do smth. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочте-

ние, а также конструкции I’d rather, You’d better. 
Подлежащее,  выраженное  собирательным  существительным  (family,

police), и его согласование со сказуемым. 
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple
Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present
Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребитель-
ных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect
Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continu-
ous Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to,
may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I
и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,
Participle II – a written text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена  существительные  во  множественном  числе,  образованных  по

правилу, и исключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только мно-

жественного числа. 
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения. 
Порядок  следования  нескольких  прилагательных  (мнение  –  размер  –

возраст – цвет – происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot

of). 
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжа-

тельные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указа-
тельные,  вопросительные местоимения,  неопределённые местоимения и их
производные, отрицательные местоимения none, no и производные последне-
го (nobody, nothing и другие). 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с гла-



голами в страдательном залоге. 
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использо-

ванием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содер-
жания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употре-
бительной  тематической  фоновой  лексики  и  реалий  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устрой-
ство, система образования, страницы истории, национальные и популярные
праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в
кулинарии и другие.

Владение  основными  сведениями  о  социокультурном  портрете  и
культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициаль-
ного общения в рамках тематического содержания речи и использование лек-
сико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/
страны изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечатель-
ности,  выдающиеся  люди:  государственные  деятели,  учёные,  писатели,
поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие).

Компенсаторные умения
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае  сбоя

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать
различные  приемы переработки  информации:  при  говорении  –  переспрос,
при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и ауди-
ровании – языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходи-
мой,  для  понимания  основного  содержания,  прочитанного/прослушанного
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АН-
ГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  НА  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВА-
НИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и вос-



питательной  деятельности  организации  в  соответствии  с  традиционными
российскими социокультурными,  историческими и духовно-нравственными
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-
онального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися программы по англий-
скому языку для уровня среднего общего образования должны отражать го-
товность  и  способность  обучающихся  руководствоваться  сформированной
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитив-
ных  внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности:

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего об-
разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-
зультаты: 

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и

ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение зако-

на и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих  гуманисти-

ческих и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным 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  и  страны/
стран  изучаемого  языка,  достижениям  России  и  страны/стран  изучаемого
языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, от-
ветственность 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 традиция-
ми народов России.

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и твор-

чество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры
через источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать
эмоциональное воздействие искусства;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и
мирового искусства,  этнических культурных традиций и народного творче-
ства;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

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

5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственно-

го отношения к своему здоровью;
потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда

физическому и психическому здоровью.
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной



направленности,  способность инициировать,  планировать и самостоятельно
выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-
ные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами
иностранного (английского) языка;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протя-
жении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного
языка.

7) экологического воспитания:
сформированность  экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды, 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 и общественной практики, основанного на диалоге
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства вза-
имодействия между людьми и познания мира;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с
использованием изучаемого иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающими-
ся программы по английскому языку для уровня среднего общего образова-
ния у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпола-
гающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-
ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональ-
ным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и



успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-
можностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к со-
чувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения
с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого
языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего об-
разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-
ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассмат-

ривать её всесторонне; 
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений
изучаемого иностранного языка;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-
стижения;

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностран-
ного (английского) языка; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  ре-
зультатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти с использованием иностранного (английского) языка,  навыками
разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятель-



ному поиску методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания; 

 осуществлять  различные  виды деятельности  по  получению нового
знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ-
ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-
альных проектов; 

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми поня-
тиями;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,
выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказатель-
ства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-
чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в но-
вых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

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

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.

Работа с информацией:
 владеть навыками получения информации из источников разных ти-

пов, в том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно
осуществлять поиск,  анализ,  систематизацию и интерпретацию ин-
формации различных видов и форм представления;

 создавать  тексты на  иностранном (английском)  языке в  различных
форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, вы-
бирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, та-
блица, схема, диаграмма и другие);

 оценивать  достоверность  информации,  её  соответствие  морально-
этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,



гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информаци-
онной безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций
и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия на ино-
странном (английском) языке, аргументированно вести диалог и по-
лилог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием
языковых средств.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные за-
дачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план  решения проблемы с  учётом
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочте-
ний;

 давать оценку новым ситуациям;
 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответ-

ственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эруди-

ции в разных областях знаний, постоянно повышать свой об-
разовательный и культурный уровень.

Самоконтроль
 давать оценку новым ситуациям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результа-
тов и оснований; 



 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора
верного решения;

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного тек-
ста на иностранном (английском) языке выполняемой коммуни-
кативной задаче; 

 вносить  коррективы  в  созданный  речевой  продукт  в  случае
необходимости; 

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их сни-
жению;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов
деятельности;

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

деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность понимать мир с позиции другого челове-

ка.
Совместная деятельность

 понимать и использовать преимущества командной и индивиду-
альной работы;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом об-
щих 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, об-
суждать результаты совместной работы; 

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на при-
менение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-
ных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуника-
тивной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.

К концу 10 класса обучающийся научится:
1) владеть основными видами речевой деятельности:



говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побу-

ждение к действию, диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями, комбиниро-
ванный диалог)  в стандартных ситуациях неофициального и официального
общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальны-
ми и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, при-
нятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собе-
седника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/ха-
рактеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего
мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами
или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать  основное  содержание  прочитанного/прослушанного  текста  с
выражением своего отношения (объём монологического высказывания – до
14 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до
14 фраз). 

аудирование: 
воспринимать  на  слух  и  понимать  аутентичные  тексты,  содержащие

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения
в  содержание текста:  с  пониманием основного содержания,  с  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/
текстов для аудирования – до 2,5 минут). 

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

да, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с
различной̆  глубиной̆  проникновения  в  содержание  текста:  с  пониманием
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для
чтения – 500–700 слов); 

читать про себя  и  устанавливать  причинно-следственную взаимосвязь
изложенных в тексте фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и
другие) и понимать представленную в них информацию. 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответ-

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



писать  электронное  сообщение  личного  характера,  соблюдая  речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до
130 слов);

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, та-
блицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использова-
нием образца (объём высказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослу-
шанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно представ-
лять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов). 

2) владеть фонетическими навыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произ-

носить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,  в  том  числе  применять  правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, по-
строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения
и соответствующей интонацией,  демонстрируя понимание содержания тек-
ста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные сло-
ва;

3)владеть пунктуационными навыками: 
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не
ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую
речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного
характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических еди-
ниц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логи-
ческой связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лек-
сических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы
лексической сочетаемости.

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
родственные слова, образованные с использованием аффиксации:
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize; 
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов

-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и



суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -
y;

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th. 
с использованием словосложения: 
сложные  существительные  путём  соединения  основ  существительных

(football); 
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с

основой существительного (bluebell); 
сложные существительные путём соединения основ существительных с

предлогом (father-in-law); 
сложные  прилагательные  путём  соединения  основы  прилагательного/

числительного  с  основой  существительного  с  добавлением  суффикса  -ed
(blue-eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой прича-
стия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с
основой причастия I (nice-looking). 

с использованием конверсии:
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов

(to run – a run); 
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилага-

тельные на -ed и -ing (excited – exciting);
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональ-
ные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиату-
ры;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  различные
средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письмен-
ного высказывания;

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-
ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующи-

ми в определённом порядке; 
предложения с начальным It; 



предложения с начальным There + to be; 
предложения  с  глагольными  конструкциями,  содержащими  глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel; 
предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 
сложносочинённые предложения с  сочинительными союзами  and,  but,

or;
сложноподчинённые  предложения  с  союзами  и  союзными  словами

because, if, when, where, what, why, how;
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с

союзными словами who, which, that;
сложноподчинённые  предложения  с  союзными  словами  whoever,

whatever, however, whenever;
условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном  наклонении

(Conditional  0,  Conditional  I)  и  с  глаголами  в  сослагательном  наклонении
(Conditional II);

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-
тивный,  разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/
Past  Continuous  Tense,  Present/Past  Perfect  Tense,  Present  Perfect  Continuous
Tense); 

повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения  в
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в
рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем време-
ни; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either
… or, neither … nor; 

предложения с I wish; 
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значе-

нии to stop doing smth и to stop to do smth); 
конструкция It takes me … to do smth;
конструкция used to + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочте-

ние, а также конструкций I’d rather, You’d better; 
подлежащее,  выраженное  собирательным  существительным  (family,

police), и его согласование со сказуемым; 
глаголы (правильные и неправильные)  в  видовременных  формах  дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple



Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present
Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребитель-
ных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect
Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continu-
ous Tense для выражения будущего действия; 

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

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I
и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,
Participle II – a written text);

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 
имена существительные во множественном числе, образованных по пра-

вилу, и исключения; 
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа; 
притяжательный падеж имён существительных;
имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – воз-

раст – цвет – происхождение); 
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot

of);
личные местоимения в именительном и объектном падежах,  притяжа-

тельные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указа-
тельные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные место-
имения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);

количественные и порядковые числительные; 
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с гла-

голами в страдательном залоге.
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи и использовать
лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее
употребительную  тематическую  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран
изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страни-
цы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);



иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном насле-
дии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 
проявлять  уважение к иной культуре,  соблюдать нормы вежливости  в

межкультурном общении.
6)  владеть компенсаторными умениями, позволяющими в  случае сбоя

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: 
использовать различные приёмы переработки информации: при говоре-

нии – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование,
при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими: 
совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным

языком;
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще-

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и граммати-
ческие); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно-справочные системы в электронной̆ форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-
метного и межпредметного характера с использованием материалов на  ан-
глийском языке и применением информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсед-
невной жизни и при работе в сети Интернет. 

К концу 11 класса обучающийся научится:
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побу-

ждение к действию, диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями, комбиниро-
ванный диалог)  в стандартных ситуациях неофициального и официального
общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальны-
ми и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, при-
нятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого
собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/ха-
рактеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего
мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами
или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать  основное  содержание  прочитанного/прослушанного  текста  с



выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического
высказывания – 14–15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–
15 фраз).

аудирование: 
воспринимать  на  слух  и  понимать  аутентичные  тексты,  содержащие

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения
в  содержание текста:  с  пониманием основного содержания,  с  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/
текстов для аудирования – до 2,5 минут)

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

да, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с
различной  глубиной  проникновения  в  содержание  текста:  с  пониманием
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для
чтения – до 600–800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и
понимать представленную в них информацию.

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать  электронное  сообщение  личного  характера,  соблюдая  речевой

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до
140 слов);

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, та-
блицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с ис-
пользованием образца (объём высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослу-
шанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно представ-
лять результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов).

2) владеть фонетическими навыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произ-

носить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,  в  том  числе  применять  правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, по-



строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения
и соответствующей интонацией,  демонстрируя понимание содержания тек-
ста.

3) владеть орфографическими навыками: 
правильно писать изученные слова.
4) владеть пунктуационными навыками: 
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении

вводных слов; 
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение
личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических еди-
ниц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логи-
ческой связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лек-
сических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы
лексической сочетаемости.

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
родственные слова, образованные с использованием аффиксации:
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en; 
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суф-

фиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-,

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -
ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
с использованием словосложения: 
сложные  существительные  путём  соединения  основ  существительных

(football); 
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с

основой существительного (bluebell); 
сложные существительные путём соединения основ существительных с

предлогом (father-in-law); 
сложные  прилагательные  путём  соединения  основы  прилагательного/

числительного  с  основой  существительного  с  добавлением  суффикса  -ed
(blue-eyed, eight-legged); 



сложные прилагательные путём соединения наречия с основой прича-
стия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с
основой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии:
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов

(to run – a run); 
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилага-

тельные на -ed и -ing (excited – exciting);
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональ-
ные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиату-
ры;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  различные
средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письмен-
ного высказывания;

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-
ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующи-

ми в определённом порядке; 
предложения с начальным It; 
предложения с начальным There + to be; 
предложения  с  глагольными  конструкциями,  содержащими  глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel; 
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;
предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 
сложносочинённые предложения с  сочинительными союзами  and,  but,

or;
сложноподчинённые  предложения  с  союзами  и  союзными  словами

because, if, when, where, what, why, how;
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с

союзными словами who, which, that;
сложноподчинённые  предложения  с  союзными  словами  whoever,

whatever, however, whenever;
условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном  наклонении



(Conditional  0,  Conditional  I)  и  с  глаголами  в  сослагательном  наклонении
(Conditional II);

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-
тивный,  разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/
Past  Continuous  Tense,  Present/Past  Perfect  Tense,  Present  Perfect  Continuous
Tense); 

повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения  в
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в
рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем време-
ни; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either
… or, neither … nor; 

предложения с I wish; 
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значе-

нии to stop doing smth и to stop to do smth); 
конструкция It takes me … to do smth;
конструкция used to + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочте-

ние, а также конструкций I’d rather, You’d better; 
подлежащее,  выраженное  собирательным  существительным  (family,

police), и его согласование со сказуемым; 
глаголы (правильные и неправильные)  в  видовременных  формах  дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple
Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present
Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребитель-
ных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect
Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continu-
ous Tense для выражения будущего действия; 

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

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I
и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,
Participle II – a written text);

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 
имена существительные во множественном числе, образованных по пра-



вилу, и исключения; 
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа; 
притяжательный падеж имён существительных;
имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – воз-

раст – цвет – происхождение); 
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot

of);
личные местоимения в именительном и объектном падежах,  притяжа-

тельные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указа-
тельные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные место-
имения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);

количественные и порядковые числительные; 
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с гла-

голами в страдательном залоге.
6) владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи и использовать
лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее
употребительную  тематическую  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран
изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страни-
цы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном насле-
дии родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную
страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять  уважение к иной культуре,  соблюдать нормы вежливости  в
межкультурном общении.

7)  владеть компенсаторными умениями, позволяющими в  случае сбоя
коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говоре-
нии – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование,
при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще-



ственным признакам изученные языковые явления (лексические и граммати-
ческие); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-
метного и межпредметного характера с использованием материалов на  ан-
глийском языке и применением информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсед-
невной жизни и при работе в сети Интернет.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/п

Наименование  разделов
и тем программы 

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы 
Практиче-
ские работы 

1

Повседневная жизнь се-
мьи.  Межличностные
отношения  в  семье,  с
друзьями  и  знакомыми.
Конфликтные ситуации,
их  предупреждение  и
разрешение

 8 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

Российская Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

2
Внешность и характери-
стика  человека,  литера-
турного персонажа

 4 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

Российская Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

3

Здоровый образ жизни и
забота  о  здоровье:  ре-
жим  труда  и  отдыха,
спорт,  сбалансирован-
ное питание, посещение
врача. Отказ от вредных
привычек

 10  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

4

Школьное  образование,
школьная жизнь, школь-
ные  праздники.  Пере-
писка  с  зарубежными
сверстниками.  Взаимо-
отношения  в  школе.
Проблемы  и  решения.
Права  и  обязанности
старшеклассника

 7 

Российская  Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

5

Современный  мир  про-
фессий.  Проблемы  вы-
бора  профессии.  Роль
иностранного  языка  в
планах на будущее

 9  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

6

Молодежь  в  современ-
ном  обществе.  Досуг
молодежи: чтение, кино,
театр,  музыка,  музеи,
Интернет,  компьютер-
ные  игры.  Любовь  и
дружба

 13  1 

Российская  Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/



7

Покупки: одежда, обувь,
продукты питания. Кар-
манные  деньги.  Моло-
дежная мода

 5 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

8
Туризм.  Виды  отдыха.
Путешествия по России
и зарубежным странам

 7  1 
Российская  Элек-

тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

9

Проблемы экологии. За-
щита  окружающей  сре-
ды.  Стихийные  бед-
ствия.  Условия  прожи-
вания  в  городской  и
сельской местности

 16  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

10

Технический  прогресс:
перспективы  и  послед-
ствия.  Современные
средства связи (мобиль-
ные телефоны, смартфо-
ны, планшеты, компью-
теры)

 9  1 

Российская  Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

11

Родная  страна  и
страна/страны  изучае-
мого языка: географиче-
ское  положение,  столи-
ца,  крупные  города,
регионы;  система  об-
разования,  достоприме-
чательности,  культур-
ные особенности (наци-
ональные и популярные
праздники,  знамена-
тельные  даты,  тради-
ции, обычаи); страницы
истории

 8 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

12

Выдающиеся люди род-
ной  страны  и  страны/
стран изучаемого языка,
их  вклад  в  науку  и
мировую культуру: госу-
дарственные  деятели,
ученые,  писатели,
поэты,  художники,
композиторы,  путеше-
ственники,  спортсмены,
актеры и т.д.

 6 

Российская  Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  6  0 



 11 КЛАСС 
№
п/
п 

Наименование  разде-
лов и тем программы 

Количество часов Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы Всего Контрольные

работы 
Практиче-
ские работы 

1

Повседневная жизнь се-
мьи.  Межличностные
отношения  в  семье,  с
друзьями  и  знакомыми.
Конфликтные ситуации,
их  предупреждение  и
разрешение

 17  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

2
Внешность и характери-
стика  человека,  литера-
турного персонажа

 4 
Российская Элек-

тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

3

Здоровый образ жизни и
забота  о  здоровье:  ре-
жим  труда  и  отдыха,
спорт,  сбалансирован-
ное питание, посещение
врача. Отказ от вредных
привычек

 8  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

4

Школьное  образование,
школьная  жизнь.  Пере-
писка  с  зарубежными
сверстниками.  Взаимо-
отношения  в  школе.
Проблемы  и  решения.
Подготовка  к  выпуск-
ным  экзаменам.  Выбор
профессии. Альтернати-
вы  в  продолжении  об-
разования

 10  1 

Российская Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

5

Место  иностранного
языка  в  повседневной
жизни  и  профессио-
нальной деятельности в
современном мире

 6 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

6

Молодежь  в  современ-
ном обществе. Ценност-
ные  ориентиры.  Уча-
стие молодежи в жизни
общества.  Досуг  моло-
дежи:  увлечения  и  ин-
тересы. Любовь и друж-
ба

 6 

Российская Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

7 Роль спорта в современ-  5 



ной  жизни:  виды  спор-
та,  экстремальный
спорт,  спортивные  со-
ревнования,  Олимпий-
ские игры

8

Туризм.  Виды  отдыха.
Экотуризм.  Путеше-
ствия по России и зару-
бежным странам

 8  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

9

Вселенная  и  человек.
Природа.  Проблемы
экологии.  Защита  окру-
жающей среды. Прожи-
вание в  городской/сель-
ской местности

 18  1 

Российская Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

10

Технический  прогресс:
перспективы  и  послед-
ствия.  Современные
средства информации  и
коммуникации  (пресса,
телевидение,  Интернет,
социальные сети и т.д.).
Интернет-безопасность

 5 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      

11

Родная  страна  и
страна/страны  изучае-
мого языка: географиче-
ское  положение,  столи-
ца,  крупные  города,
регионы;  система  об-
разования,  достоприме-
чательности,  культур-
ные особенности (наци-
ональные и популярные
праздники,  знамена-
тельные  даты,  тради-
ции, обычаи); страницы
истории

 8  1 

Российская Элек-
тронная   Школа
https://resh.edu.ru/subject/

12

Выдающиеся люди род-
ной  страны  и  страны/
стран изучаемого языка,
их  вклад  в  науку  и
мировую культуру: госу-
дарственные  деятели,
ученые,  писатели,
поэты,  художники,
композиторы,  путеше-
ственники,  спортсмены,
актеры и т.д.

 7  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru      



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  7  0 



2.1.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА И 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРО-
ВЕНЬ).

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является
одним из наиболее значимых в программе среднего общего образования, по-
скольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изуче-
ния всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логи-
ческое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для
освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других дис-
циплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универ-
сальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в
математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает
основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, пони-
мания основных тенденций развития экономики и общественной жизни, поз-
воляет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных техноло-
гиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседнев-
ной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгими
конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение нахо-
дить закономерности,  обосновывать истинность,  доказывать утверждения с
помощью  индукции  и  рассуждать  дедуктивно,  использовать  обобщение  и
конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и крити-
ческое мышление. 

В ходе  изучения учебного курса  «Алгебра и начала  математического
анализа»  обучающиеся  получают новый опыт  решения  прикладных  задач,
самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций,
интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математиче-
ских закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися матема-
тическими открытиями и их авторами.

Учебный курс  обладает  значительным воспитательным потенциалом,
который  реализуется  как  через  учебный  материал,  способствующий  фор-
мированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятель-
ности, требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятель-
ности, аккуратности и ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анали-
за лежит деятельностный принцип обучения.

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анали-
за» выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа и вы-



числения», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала мате-
матического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-
методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне
среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно
насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является ин-
тегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математи-
ческих дисциплин, таких как алгебра,  тригонометрия, математический ана-
лиз, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как обу-
чающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них
последовательно формируется и совершенствуется умение строить математи-
ческую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при изуче-
нии учебного курса, для решения самостоятельно сформулированной матема-
тической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает
формирование навыков использования действительных чисел, которое было
начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего
образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональ-
ных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи
числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оце-
нивать числовые выражения, работать с математическими константами. Зна-
комые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и дей-
ствительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом
из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи
и операции:  деление нацело,  оперирование остатками на множестве целых
чисел, особые свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметиче-
ские операции, а также извлечение корня натуральной степени на множестве
комплексных  чисел.  Благодаря  последовательному  расширению  круга  ис-
пользуемых чисел и знакомству с возможностями их применения для реше-
ния различных задач формируется представление о единстве математики как
науки и её роли в построении моделей реального мира, широко используются
обобщение и конкретизация.

Линия  «Уравнения  и  неравенства»  реализуется  на  протяжении  всего
обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разде-
ле Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В результате
обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, ир-
рациональных,  показательных,  логарифмических  и  тригонометрических
уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. По-
лученные умения широко используются при исследовании функций с помо-
щью производной, при решении прикладных задач и задач  на  нахождение



наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия
включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по форму-
лам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических
выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благода-
ря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие ал-
горитмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навы-
ки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представле-
ния закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра
предлагает  эффективные  инструменты  для  решения  практических  и  есте-
ственно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка
науки.

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно пере-
плетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле
задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, показа-
тельной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и гра-
фиков, использование функций для решения задач из других учебных пред-
метов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и
с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется
формированию умения выражать формулами зависимости между различны-
ми величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Ма-
териал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков,
позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме:
аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует разви-
тию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретиза-
ции, использованию аналогий.

Содержательная  линия  «Начала  математического  анализа»  позволяет
существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач,
доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить гра-
фики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие значения,
вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения про-
цессов.  Данная  содержательная  линия  открывает  новые  возможности  по-
строения  математических  моделей реальных  ситуаций,  позволяет находить
наилучшее решение в  прикладных,  в  том числе  социально-экономических,
задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует разви-
тию  абстрактного,  формально-логического  и  креативного  мышления,  фор-
мированию  умений  распознавать  проявления  законов  математики  в  науке,
технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полу-
ченных в ходе развития математики как науки, и об их авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в



себя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множе-
ственные  представления  пронизывают  весь  курс  школьной  математики  и
предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы мате-
матики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины
и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучаю-
щемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и
использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком
математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснова-
ний  и  следование определённым правилам построения доказательств.  Зна-
комство с элементами математической логики способствует развитию логиче-
ского мышления обучающихся,  позволяет им строить свои рассуждения на
основе логических правил, формирует навыки критического мышления.

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присут-
ствуют основы математического моделирования, которые призваны способ-
ствовать  формированию  навыков  построения  моделей  реальных  ситуаций,
исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического
анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в
каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса ши-
роко используется для решения прикладных задач. При решении реальных
практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение нахо-
дить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и
конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков реше-
ния прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного
курса «Алгебра и начала математического анализа».

На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического анали-
за» отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе
– 136 часов (4 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Числа и вычисления
Рациональные числа.  Обыкновенные и десятичные дроби,  проценты,

бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для ре-
шения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Ариф-
метические операции с действительными числами. Модуль действительного
числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила округления, при-
кидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подхо-
дящей формы записи действительных чисел для решения практических задач
и представления данных.

Арифметический корень натуральной степени и его свойства.
Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действи-

тельным показателем.
Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные ло-

гарифмы.
Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  числового  аргумента.  Арксинус,

арккосинус и арктангенс числового аргумента.
Уравнения и неравенства
Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень урав-

нения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, реше-
ние неравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и
неравенств.  Многочлены  от  одной  переменной.  Деление  многочлена  на
многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами.
Теорема Виета.

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.
Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональ-

ных уравнений. 
Показательные уравнения.  Основные методы решения показательных

уравнений.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Логарифмические уравнения.  Основные методы решения логарифми-

ческих уравнений. 
Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригономет-

рических выражений. Решение тригонометрических уравнений. 



Решение  систем  линейных  уравнений.  Матрица  системы  линейных
уравнений. Определитель матрицы 2×2,  его геометрический смысл и свой-
ства, вычисление его значения, применение определителя для решения систе-
мы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы ли-
нейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и
определителей.

Построение  математических  моделей  реальной  ситуации  с  помощью
уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению ма-
тематических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни.

Функции и графики
Функция,  способы  задания  функции.  Взаимно  обратные  функции.

Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования гра-
фиков функций.

Область определения и множество значений функции. Нули функции.
Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические
функции.  Промежутки  монотонности  функции.  Максимумы  и  минимумы
функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.

Линейная,  квадратичная  и  дробно-линейная  функции.  Элементарное
исследование и построение их графиков.

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и
график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степе-
ни с натуральным показателем. 

Показательная  и  логарифмическая  функции,  их  свойства  и  графики.
Использование графиков функций для решения уравнений.

Тригонометрическая  окружность,  определение  тригонометрических
функций числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Гра-
фики реальных зависимостей.
Начала математического анализа

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод ма-
тематической индукции. Монотонные и ограниченные последовательности.
История возникновения математического анализа как анализа бесконечно ма-
лых.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая
геометрическая  прогрессия.  Сумма бесконечно убывающей геометрической
прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных
процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач приклад-
ного характера.

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты гра-



фиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интерва-
лов для решения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для
решения задач.

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический
и физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функ-
ции.

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведе-
ния, частного и композиции функций.

Множества и логика
Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эй-

лера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для описания
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных пред-
метов. 

Определение,  теорема,  свойство  математического  объекта,  следствие,
доказательство, равносильные уравнения. 

 
11 КЛАСС

Числа и вычисления
Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых

чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее крат-
ное (далее – НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения за-
дач в целых числах.

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы за-
писи комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числа-
ми. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. Формула
Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение комплекс-
ных чисел для решения физических и геометрических задач.

Уравнения и неравенства
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные систе-

мы и системы-следствия. Равносильные неравенства.
Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригономет-

рической окружности. Решение тригонометрических неравенств. 
Основные  методы  решения показательных  и  логарифмических  нера-

венств.
Основные методы решения иррациональных неравенств.
Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, ир-

рациональных, показательных и логарифмических уравнений. 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математиче-



ских задач и задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпре-
тация полученных результатов.

Функции и графики
График композиции функций. Геометрические образы уравнений и не-

равенств на координатной плоскости.
Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Графические  методы решения  уравнений  и  неравенств.  Графические

методы решения задач с параметрами. 
Использование графиков функций для исследования процессов и зави-

симостей, которые возникают при решении задач из других учебных предме-
тов и реальной жизни.

Начала математического анализа
Применение производной к исследованию функций на монотонность и

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерыв-
ной функции на отрезке.

Применение производной для нахождения наилучшего решения в при-
кладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного
формулой или графиком.

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные эле-
ментарных функций. Правила нахождения первообразных.

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённо-
го интеграла по формуле Ньютона-Лейбница.

Применение  интеграла  для  нахождения  площадей  плоских  фигур  и
объёмов геометрических тел.

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое мо-
делирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  КУРСА
«АЛГЕБРА И  НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (УГЛУБЛЕН-
НЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

и ответственного члена российского общества, представление о математиче-
ских основах функционирования различных структур, явлений, процедур гра-
жданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с
социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к



прошлому и настоящему российской математики,  ценностное отношение к
достижениям российских математиков и российской математической школы,
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах эконо-
мики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность

нравственного сознания,  этического поведения,  связанного с  практическим
применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание лично-
го вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических за-

кономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к
математическим аспектам различных видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в интере-

сах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к свое-
му здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность), физическое совершенствование при за-
нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различ-

ным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её
приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к
математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жиз-
ни, готовность к активному участию в решении практических задач матема-
тической направленности;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на
применение математических знаний для решения задач в области окружаю-
щей среды,  планирование поступков и оценки их  возможных последствий
для окружающей среды;

8) ценности научного познания: 
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики,  понимание математиче-
ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значи-
мости для развития цивилизации, овладение языком математики и математи-



ческой  культурой  как  средством  познания  мира,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определе-
ния понятий, устанавливать существенный признак классификации, основа-
ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать,  формулировать и преобразовывать суждения:  утверди-
тельные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для вы-
явления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики,  дедуктивных и ин-
дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить  самостоятельно  доказательства  математических  утвержде-
ний (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить приме-
ры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-
антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-
деленных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания,

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавли-
вать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою пози-
цию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование
по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса,
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы по  результатам
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность получен-
ных результатов, выводов и обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать пред-
положения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на

вопрос и для решения задачи;



выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,
систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и
форм представления;

структурировать  информацию,  представлять  её  в  различных  формах,
иллюстрировать графически;

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулирован-
ным критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в уст-
ных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, ком-
ментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск реше-
ния, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулиро-
вать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами
самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической
задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных,
найденных ошибок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причи-
ны достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошиб-
ку, давать оценку приобретённому опыту.

Совместная деятельность:



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельно-
сти, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  работы,  обобщать  мнения
нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,
«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координиро-
вать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего
вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками вза-
имодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие пред-
метные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса
«Алгебра и начала математического анализа»:

Числа и вычисления:
свободно  оперировать  понятиями:  рациональное  число,  бесконечная

периодическая  дробь,  проценты,  иррациональное число,  множества  рацио-
нальных и действительных чисел, модуль действительного числа;

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различ-
ных отраслей знаний и реальной жизни;

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку
и оценку результата вычислений;

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, исполь-
зовать подходящую форму записи действительных чисел для решения прак-
тических задач и представления данных;

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной
степени;

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;
свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и нату-

ральные логарифмы;
свободно оперировать понятиями:  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс

числового аргумента;
оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового

аргумента.
Уравнения и неравенства:
свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство,

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;
применять различные методы решения рациональных и дробно-рацио-



нальных уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств;
свободно  оперировать  понятиями:  многочлен  от  одной  переменной,

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление
многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для ре-
шения задач;

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, мат-
рица, определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать
свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять опреде-
лители для решения системы линейных уравнений, моделировать реальные
ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать построен-
ные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать получен-
ный результат;

использовать свойства действий с корнями для преобразования выраже-
ний;

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени
с рациональным показателем;

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмиче-
ских выражений;

свободно  оперировать  понятиями:  иррациональные,  показательные  и
логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных
переходов или осуществляя проверку корней;

применять  основные тригонометрические  формулы для  преобразова-
ния тригонометрических выражений;

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, при-
менять необходимые формулы для решения основных типов тригонометриче-
ских уравнений;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выра-
жения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные
модели с использованием аппарата алгебры.

Функции и графики:
свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции,

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, выпол-
нять элементарные преобразования графиков функций;

свободно  оперировать  понятиями:  область  определения и  множество
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства;

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, перио-
дические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и мини-
мумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке;

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и



целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым пока-
зателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с нату-
ральным показателем;

оперировать  понятиями:  линейная,  квадратичная  и  дробно-линейная
функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков;

свободно  оперировать  понятиями:  показательная  и  логарифмическая
функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения урав-
нений;

свободно  оперировать  понятиями:  тригонометрическая  окружность,
определение тригонометрических функций числового аргумента;

использовать графики функций для исследования процессов и зависи-
мостей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни,
выражать формулами зависимости между величинами;

Начала математического анализа:
свободно  оперировать  понятиями:  арифметическая  и  геометрическая

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и
экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление о
константе;

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного ха-
рактера;

свободно оперировать понятиями:  последовательность,  способы зада-
ния последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности,
понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконеч-
но малых;

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разры-
ва графика функции, асимптоты графика функции;

свободно  оперировать  понятием:  функция,  непрерывная  на  отрезке,
применять свойства непрерывных функций для решения задач;

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функ-
ции, касательная к графику функции;

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции
двух функций, знать производные элементарных функций;

использовать геометрический и физический смысл производной для ре-
шения задач.

Множества и логика:
свободно  оперировать  понятиями:  множество,  операции  над  множе-

ствами;
использовать  теоретико-множественный аппарат  для  описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;



свободно  оперировать  понятиями:  определение,  теорема,  уравнение-
следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные
уравнения и неравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие пред-
метные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса
«Алгебра и начала математического анализа»:

Числа и вычисления:
свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множе-

ства натуральных и целых чисел,  использовать признаки делимости целых
чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алго-
ритм Евклида;

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать нату-
ральные числа в различных позиционных системах счисления;

свободно  оперировать  понятиями:  комплексное  число  и  множество
комплексных  чисел,  представлять  комплексные  числа  в  алгебраической  и
тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и
изображать на координатной плоскости.

Уравнения и неравенства:
свободно  оперировать  понятиями:  иррациональные,  показательные  и

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносиль-
ных переходов;

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравне-
ния;

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, при-
менять необходимые формулы для решения основных типов тригонометриче-
ских неравенств;

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и
неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения
системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и
логарифмических уравнений и неравенств;

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмиче-
ские и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и
параметры;

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а
также задач с параметрами;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выра-
жения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать
полученный результат.



Функции и графики:
строить графики композиции функций с помощью элементарного ис-

следования и свойств композиции двух функций;
строить геометрические образы уравнений и неравенств на координат-

ной плоскости;
свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функ-

ций;
применять функции для моделирования и исследования реальных про-

цессов.
Начала математического анализа:
использовать производную для исследования функции на монотонность

и экстремумы;
находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на

отрезке;
использовать производную для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в  том числе  социально-экономических,  задачах,  для  определения
скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком;

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый инте-
грал, находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл
по формуле Ньютона-Лейбница;

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;
иметь представление о математическом моделировании на примере со-

ставления дифференциальных уравнений;
решать прикладные задачи,  в том числе социально-экономического и

физического характера, средствами математического анализа.
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разделов
и тем программы 

Количество часов

Электронные  (цифровые)  об-
разовательные ресурсы Всег

о 

Контрол
ьные  ра-
боты 

Прак-
тиче-
ские
работы

1

Множество  действитель-
ных  чисел.  Многочлены.
Рациональные  уравнения
и  неравенства.  Системы
линейных уравнений

24 1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

2 Функции и графики. Сте-
пенная  функция  с  целым
показателем

12 1 Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-



ege.sdamgia.ru/

3
Арифметический  корень
n-ой  степени.  Иррацио-
нальные уравнения

15 1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

4 Показательная  функция.
Показательные уравнения 10 1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

5
Логарифмическая  функ-
ция.  Логарифмические
уравнения

18 1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

6 Тригонометрические  вы-
ражения и уравнения 22 1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

7 Последовательности  и
прогрессии 10 1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

8 Непрерывные  функции.
Производная 20 1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

9 Повторение,  обобщение,
систематизация знаний 5 2 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 0 

 11 КЛАСС 

№
п/п

Наименование  раз-
делов  и  тем  про-
граммы 

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы 
Практиче-
ские работы 

1 Исследование  функ-
ций  с  помощью
производной

22 1 Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы



https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

2 Первообразная и ин-
теграл 12 1 

Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

3

Графики  тригоно-
метрических  функ-
ций.  Тригонометри-
ческие неравенства

14 1 

Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

4

Иррациональные,
показательные и ло-
гарифмические  не-
равенства

24 1 

Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

5 Комплексные числа 10 1 

Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

6 Натуральные  и  це-
лые числа 10 1 

Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

7

Системы рациональ-
ных,  иррациональ-
ных  показательных
и  логарифмических
уравнений

12 1 

Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

8 Задачи с параметра-
ми 16 1 

Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

9 Повторение,  обоб-
щение,  систематиза-
ция знаний

16 2 Российская  электронная
школа  https://resh.edu.ru/
Наука  в  регионы



https://go2phystech.ru/nauka-
v-regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО  ПРОГРАМ-
МЕ

136 10 0 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТ-
РИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ).

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего
образования,  так как  обеспечивает возможность  изучения дисциплин есте-
ственно-научной  направленности  и  предметов  гуманитарного  цикла.  По-
скольку логическое мышление,  формируемое при изучении обучающимися
понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении це-
почки логических утверждений при решении геометрических задач, умение
выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при реше-
нии задач естественно-научного цикла, в частности физических задач.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом
уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при изуче-
нии геометрии, как составляющей предметной области «Математика  и ин-
форматика» через обеспечение возможности приобретения и использования
более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии,
и необходимых для успешного профессионального образования, связанного с
использованием математики.

Приоритетными  задачами  курса  геометрии  на  углублённом  уровне,
расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются:

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и
формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;

формирование представления о пространственных фигурах как о важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
явления  окружающего  мира,  знание  понятийного  аппарата  по  разделу
«Стереометрия» учебного курса геометрии;

формирование умения владеть основными понятиями о пространствен-
ных фигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение
их применять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные спосо-
бы решения задач;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном
мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические моде-
ли;

формирование  понимания  возможности  аксиоматического  построения



математических  теорий,  формирование  понимания  роли  аксиоматики  при
проведении рассуждений;

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов ре-
шения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе
решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, фор-
мирование представления о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способ-
ностей  обучающихся,  познавательной  активности,  исследовательских  уме-
ний, критичности мышления, интереса к изучению геометрии;

формирование  функциональной  грамотности,  релевантной  геометрии:
умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и законо-
мерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных
предметов, проявления зависимостей и закономерностей, моделирования ре-
альных ситуаций, исследования построенных моделей, интерпретации полу-
ченных результатов.

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в
10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогран-
ники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движе-
ния в пространстве». 

Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать по-
нятиями», релевантными геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11
классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а фор-
мирование логических умений распределяется не только по содержательным
линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее
предметным результатам освоения Федеральной рабочей программы, распре-
делённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем
основным,  принципиальным  вопросам  обучающиеся  обращались  неодно-
кратно. Это позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и
навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преем-
ственности, а новые знания включать в общую систему геометрических пред-
ставлений обучающихся,  расширяя и углубляя её, образуя прочные множе-
ственные связи.

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
создать условия для дифференциации обучения, построения индивиду-

альных  образовательных  программ,  обеспечить  углублённое  изучение  гео-
метрии как составляющей учебного предмета «Математика»;

подготовить  обучающихся  к  продолжению  изучения  математики  с



учётом выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между об-
щим и профессиональным образованием.

На изучение учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне отво-
дится 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 ча-
са (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Прямые и плоскости в пространстве
Основные  понятия  стереометрии.  Точка,  прямая,  плоскость,  про-

странство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы
стереометрии и следствия из них.

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, па-
раллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых.
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые
в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плос-
кости.  Параллельное  и  центральное  проектирование,  изображение  фигур.
Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в па-
раллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между пря-
мыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости,
свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры
на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение сечений.

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в
пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, при-
знак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпенди-
кулярной плоскости.  Ортогональное проектирование.  Перпендикуляр  и на-
клонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоско-
сти, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: при-
знак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Углы в  пространстве:  угол  между  прямой  и  плоскостью,  двугранный
угол, линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы.
Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных
углов  трёхгранного  угла.  Теоремы косинусов  и  синусов  для  трёхгранного
угла.

Многогранники
Виды  многогранников,  развёртка  многогранника.  Призма:  n-угольная

призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы.
Параллелепипед,  прямоугольный  параллелепипед  и  его  свойства.  Крат-
чайшие  пути  на  поверхности  многогранника.  Теорема  Эйлера.  Про-



странственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правиль-
ная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пи-
рамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильная пира-
мида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Пред-
ставление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементов  многогранников:  рёбра,  диагонали,  углы.  Пло-
щадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь
оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боко-
вой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади
усечённой пирамиды.

Симметрия  в  пространстве.  Элементы  симметрии  правильных  много-
гранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллеле-
пипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды.

Векторы и координаты в пространстве
Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого век-

тора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно направлен-
ные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычита-
ние  векторов,  сумма  нескольких  векторов,  умножение  вектора  на  число.
Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие
компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило па-
раллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным век-
торам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты векто-
ра.  Связь между координатами вектора и координатами точек.  Угол между
векторами. Скалярное произведение векторов.

11 КЛАСС

Тела вращения
Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сфери-

ческая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, ко-
нус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоско-
сти, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения на плоскости.
Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоуголь-
ного параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной приз-
мы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в ци-
линдр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью.
Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного око-
ло сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения. 

Площадь поверхности цилиндра,  конуса,  площадь сферы и её частей.



Подобие  в  пространстве.  Отношение  объёмов,  площадей  поверхностей
подобных  фигур.  Преобразование  подобия,  гомотетия.  Решение  задач  на
плоскости с использованием стереометрических методов.

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основа-
нию и проходящие через вершину), сечения шара, методы построения сече-
ний: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секу-
щей плоскости.

Векторы и координаты в пространстве
Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умноже-

ние векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система коор-
динат  в пространстве.  Координаты вектора.  Разложение вектора по базису.
Координатно-векторный метод при решении геометрических задач.

Движения в пространстве
Движения  пространства.  Отображения.  Движения  и  равенство  фигур.

Общие  свойства  движений.  Виды  движений:  параллельный  перенос,  цен-
тральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преоб-
разования подобия. Прямая и сфера Эйлера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУР-
СА «ГЕОМЕТРИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданское воспитание:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и

ответственного  члена  российского  общества,  представление  о  математиче-
ских основах функционирования различных структур, явлений, процедур гра-
жданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с
социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотическое воспитание:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к

прошлому и настоящему российской математики,  ценностное отношение к
достижениям российских математиков и российской математической школы,
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах эконо-
мики;

3) духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность

нравственного сознания,  этического поведения,  связанного с  практическим
применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание лично-



го вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических зако-

номерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к ма-
тематическим аспектам различных видов искусства;

5) физическое воспитание:
сформированность умения применять математические знания в интере-

сах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к свое-
му здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность), физическое совершенствование при за-
нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различ-

ным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её
приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к
математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жиз-
ни, готовность к активному участию в решении практических задач матема-
тической направленности;

7) экологическое воспитание:
сформированность  экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на
применение математических знаний для решения задач в области окружаю-
щей среды,  планирование поступков и оценки их  возможных последствий
для окружающей среды;

8) ценности научного познания: 
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики,  понимание математиче-
ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значи-
мости для развития цивилизации, овладение языком математики и математи-
ческой  культурой  как  средством  познания  мира,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определе-



ния понятий, устанавливать существенный признак классификации, основа-
ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утверди-
тельные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для вы-
явления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-
тивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-
тов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-
ленных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания,

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавли-
вать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою пози-
цию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование
по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса,
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность получен-
ных результатов, выводов и обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать пред-
положения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на

вопрос и для решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,

систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и
форм представления;

структурировать информацию, представлять её в различных формах, ил-
люстрировать графически;

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулирован-
ным критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия



Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в уст-
ных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, ком-
ментировать полученный результат; 

в  ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск реше-
ния, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулиро-
вать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента,  исследования,
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами
самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической
задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных,
найденных ошибок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины
достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку,
давать оценку приобретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельно-
сти, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  работы,  обобщать  мнения
нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения,  обмен мнений,
«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координиро-
вать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего
вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками вза-



имодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 10 класса обучающийся научится:
 свободно оперировать  основными понятиями стереометрии при ре-

шении задач и проведении математических рассуждений;
 применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении

геометрических задач;
 классифицировать  взаимное  расположение  прямых  в  пространстве,

плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве;
 свободно  оперировать  понятиями,  связанными  с  углами  в  про-

странстве: между прямыми в пространстве, между прямой и плоско-
стью;

 свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;
 свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пи-

рамида, прямоугольный параллелепипед, куб);
 классифицировать многогранники, выбирая основания для классифи-

кации;
 свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогран-

ников плоскостью;
 выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирова-

ние фигур на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;
 строить  сечения многогранников  различными методами,  выполнять

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур:
вид сверху, сбоку, снизу;

 вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирами-
да), геометрических тел с применением формул;

 свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр,
ось и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигу-
ры;

 свободно  оперировать  понятиями,  соответствующими  векторам  и
координатам в пространстве;

 выполнять действия над векторами;
 решать задачи на доказательство математических отношений и нахо-

ждение геометрических величин, применяя известные методы при ре-
шении математических задач повышенного и высокого уровня слож-
ности;

 применять простейшие программные средства и электронно-комму-
никационные системы при решении стереометрических задач;



 извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о про-
странственных  геометрических  фигурах,  представленную  на  черте-
жах и рисунках;

 применять полученные знания на практике: сравнивать и анализиро-
вать реальные ситуации,  применять  изученные понятия в процессе
поиска решения математически сформулированной проблемы, моде-
лировать  реальные  ситуации  на  языке  геометрии,  исследовать  по-
строенные модели с использованием геометрических понятий и тео-
рем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с на-
хождением геометрических величин;

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как со-
ставной части фундамента развития технологий.

К концу 11 класса обучающийся научится:
 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, ко-

нической и сферической поверхностями, объяснять способы получе-
ния;

 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром,
конусом, сферой и шаром;

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяс-
нять способы получения тел вращения;

 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;
 вычислять  величины  элементов  многогранников  и  тел  вращения,

объёмы  и  площади  поверхностей  многогранников  и  тел  вращения,
геометрических тел с применением формул;

 свободно  оперировать  понятиями,  связанными с  комбинациями тел
вращения  и  многогранников:  многогранник,  вписанный  в  сферу  и
описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело
вращения;

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами
подобных тел;

 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские черте-
жи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу,
строить сечения тел вращения;

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о про-
странственных  геометрических  фигурах,  представленную  на  черте-
жах и рисунках;

 свободно оперировать понятием вектор в пространстве;
 выполнять операции над векторами;
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;



 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми
и плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в це-
лом, на применение векторно-координатного метода при решении;

 свободно  оперировать  понятиями,  связанными с  движением  в  про-
странстве, знать свойства движений;

 выполнять изображения многогранников и тел вращения при парал-
лельном переносе,  центральной симметрии,  зеркальной симметрии,
при повороте вокруг прямой, преобразования подобия;

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные
основанию и проходящие через вершину), сечения шара;

 использовать методы построения сечений: метод следов, метод вну-
треннего проектирования, метод переноса секущей плоскости;

 доказывать геометрические утверждения;
 применять геометрические факты для решения стереометрических за-

дач,  предполагающих несколько шагов решения,  если условия при-
менения заданы в явной и неявной форме;

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахо-
ждение геометрических величин;

 применять  программные  средства  и  электронно-коммуникационные
системы при решении стереометрических задач;

 применять  полученные знания на  практике:  сравнивать,  анализиро-
вать и оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия,
теоремы, свойства в процессе поиска решения математически сфор-
мулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке
геометрии, исследовать построенные модели с использованием гео-
метрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практиче-
ские задачи, связанные с нахождением геометрических величин;

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как со-
ставной части фундамента развития технологий.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/п

Наименование  раз-
делов  и  тем  про-
граммы 

Количество часов
Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы Всего

Контро
льные
работы

Практи-
ческие
работы 

1 Введение  в  стерео-
метрию

 23  1 Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-



ege.sdamgia.ru/

2
Взаимное  располо-
жение  прямых  в
пространстве

 6  1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

3
Параллельность пря-
мых и плоскостей в
пространстве

 8 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

4
Перпендикулярность
прямых  и  плоско-
стей в пространстве

 25 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

5 Углы и расстояния  16  1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

6 Многогранники  7  1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

7 Векторы  в  про-
странстве  12 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

8
Повторение,  обоб-
щение  и  системати-
зация знаний

 5  2 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука  в  регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО  ПРОГРАМ-
МЕ

 102  6  0 

 11 КЛАСС 

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы 

Количество часов
Электронные  (цифровые)
образовательные ресурсы Всего Контрольные

работы 

Практиче-
ские  рабо-
ты 

1 Аналитическая
геометрия

 15  1 Российская  электронная  шко-
ла  https://resh.edu.ru/ Наука  в
регионы



https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

2

Повторение,
обобщение  и
систематизация
знаний

 15  1 

Российская  электронная  шко-
ла  https://resh.edu.ru/ Наука  в
регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

3 Объём  много-
гранника  17  1 

Российская  электронная  шко-
ла  https://resh.edu.ru/ Наука  в
регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

4 Тела вращения  24  1 

Российская  электронная  шко-
ла  https://resh.edu.ru/ Наука  в
регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

5

Площади  по-
верхности  и
объёмы круглых
тел

 9  1 

Российская  электронная  шко-
ла  https://resh.edu.ru/ Наука  в
регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

6 Движения  5  1 

Российская  электронная  шко-
ла  https://resh.edu.ru/ Наука  в
регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

7

Повторение,
обобщение  и
систематизация
знаний

 17  2 

Российская  электронная  шко-
ла  https://resh.edu.ru/ Наука  в
регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ
https://math-ege.sdamgia.ru/

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕ-
СТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

 102  8  0 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ВЕРОЯТ-
НОСТЬ И СТАТИСТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ).

Учебный курс  «Вероятность  и  статистика»  углублённого  уровня  яв-
ляется продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённо-



го уровня на уровне среднего общего образования. Учебный курс предназна-
чен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания
роли теории  вероятностей как  математического  инструмента  для  изучения
случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются
представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, раз-
вивается понимание значимости и общности математических методов позна-
ния как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззре-
ния.

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полу-
ченных при изучении курса на уровне основного общего образования, и на
развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними
на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В
результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее
употребительных и общих математических моделях, используемых для опи-
сания антропометрических и демографических величин, погрешностей в раз-
личные  рода  измерениях,  длительности  безотказной  работы  технических
устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учеб-
ный курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов,
необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также
социальных и психологических, поскольку современные общественные науки
в  значительной  мере  используют  аппарат  анализа  больших  данных.  Цен-
тральную часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел –
фундаментального закона природы,  имеющего математическую формализа-
цию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Ве-
роятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные содер-
жательные линии:  «Случайные события и  вероятности»  и  «Случайные ве-
личины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории
графов и теории множеств, необходимые для полноценного освоения матери-
ала данного учебного курса и смежных математических учебных курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит осно-
вой для формирования представлений о распределении вероятностей между
значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии
занимает изучение геометрического и биномиального распределений и зна-
комство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным рас-
пределениями.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распреде-
лениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении слу-



чайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уде-
ляется показательному и нормальному распределениям.

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи
между случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффици-
ента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания раз-
вивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного об-
щего образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и
геометрии.

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомитель-
ном уровне – последовательность случайных независимых событий, наступа-
ющих в единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей ко-
личества таких событий носит развивающий характер и является актуальным
для будущих абитуриентов, поступающих на учебные специальности, связан-
ные с общественными науками, психологией и управлением.

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на углублен-
ном уровне отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11
классе – 34 часа (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность)
вершины. Графы на плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события.  Элементар-
ные события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и
вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарны-
ми событиями. 

Операции над  событиями:  пересечение,  объединение,  противополож-
ные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.

Условная  вероятность.  Умножение  вероятностей.  Дерево  случайного
эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые
события.

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые
испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки
и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Нью-
тона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конеч-
ной совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распре-
деления.  Операции  над  случайными  величинами.  Бинарная  случайная  ве-



личина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиаль-
ное.

11 КЛАСС
Совместное распределение двух случайных величин. Независимые слу-

чайные величины.
Математическое ожидание случайной величины (распределения). При-

меры применения математического ожидания (страхование, лотерея). Мате-
матическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожи-
дание суммы случайных величин. Математическое ожидание геометрическо-
го и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распреде-
ления). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожидание
произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. Диспер-
сия и стандартное отклонение биномиального распределения.  Дисперсия и
стандартное отклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон
больших чисел.  Выборочный метод исследований. Выборочные характери-
стики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка
простейших гипотез с помощью изученных распределений.

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности ве-
роятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. Зада-
чи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к нор-
мальному распределению.  Функция плотности вероятности  показательного
распределения, функция плотности вероятности нормального распределения.
Функция плотности и свойства нормального распределения.

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приво-
дящие к распределению Пуассона.

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреля-
ции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент кор-
реляции. Различие между линейной связью и причинно-следственной связью.
Линейная регрессия, метод наименьших квадратов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУР-
СА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

и ответственного члена российского общества, представление о математиче-
ских основах функционирования различных структур, явлений, процедур гра-
жданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с
социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;



2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к

прошлому и настоящему российской математики,  ценностное отношение к
достижениям российских математиков и российской математической школы,
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах эконо-
мики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность

нравственного сознания,  этического поведения,  связанного с  практическим
применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание лично-
го вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических за-

кономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к
математическим аспектам различных видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в интере-

сах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к свое-
му здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность), физическое совершенствование при за-
нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различ-

ным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её
приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к
математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жиз-
ни, готовность к активному участию в решении практических задач матема-
тической направленности;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на
применение математических знаний для решения задач в области окружаю-
щей среды,  планирование поступков и оценки их  возможных последствий
для окружающей среды;

8) ценности научного познания: 
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики,  понимание математиче-
ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значи-
мости для развития цивилизации, овладение языком математики и математи-
ческой  культурой  как  средством  познания  мира,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определе-
ния понятий, устанавливать существенный признак классификации, основа-
ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать,  формулировать и преобразовывать суждения:  утверди-
тельные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для вы-
явления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики,  дедуктивных и ин-
дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить  самостоятельно  доказательства  математических  утвержде-
ний (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить приме-
ры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-
антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-
деленных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания,

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавли-
вать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою пози-
цию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование
по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса,
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы по  результатам
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность получен-
ных результатов, выводов и обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать пред-
положения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на

вопрос и для решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,

систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и
форм представления;

структурировать  информацию,  представлять  её  в  различных  формах,
иллюстрировать графически;

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулирован-



ным критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в уст-
ных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, ком-
ментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск реше-
ния, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулиро-
вать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами
самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической
задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных,
найденных ошибок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причи-
ны достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошиб-
ку, давать оценку приобретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельно-
сти, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  работы,  обобщать  мнения
нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,
«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координиро-
вать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего
вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками вза-
имодействия.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу 10 класса обучающийся научится:
свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф,

путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного экспе-
римента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), слу-
чайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) слу-
чайного опыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможными
элементарными событиями;

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных
событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эй-
лера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой сло-
жения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий;

оперировать  понятиями:  условная  вероятность,  умножение  вероятно-
стей, независимые события, дерево случайного эксперимента, находить веро-
ятности событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта,
использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении за-
дач, определять независимость событий по формуле и по организации слу-
чайного эксперимента;

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления эле-
ментов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач
по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испыта-
ние), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить
вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии испыта-
ний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной сово-
купности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение
вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, гео-
метрическое, биномиальное распределение. 

К концу 11 класса обучающийся научится:
оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных ве-

личин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных ве-
личин для выделения распределения каждой величины, определения незави-
симости случайных величин;

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной
величины (распределения),  применять  свойства  математического  ожидания
при решении задач,  вычислять математическое ожидание биномиального и
геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение
случайной  величины,  применять  свойства  дисперсии  случайной  величины
(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное от-



клонение геометрического и биномиального распределений;
вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным характе-
ристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие стати-
стические гипотезы, пользуясь изученными распределениями.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разде-
лов и тем программы 

Количество часов
Электронные  (цифровые)  об-
разовательные ресурсы Всего

Контро
льные
работы 

Практи-
ческие
работы 

1

Операции  над  множе-
ствами  и  событиями.
Сложение и умножение
вероятностей. Условная
вероятность.  Независи-
мые события

 5 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

2
Случайные опыты, слу-
чайные события и веро-
ятности событий

 3 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

3 Элементы  теории  гра-
фов  3 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

4 Элементы  комбинато-
рики  4  1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

5

Серии  последователь-
ных испытаний. Испы-
тания  Бернулли.  Слу-
чайный  выбор  из  ко-
нечной совокупности

 5 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

6 Случайные величины и
распределения  14  1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  2 0

 11 КЛАСС 



№
п/
п 

Наименование  разде-
лов и тем программы 

Количество часов
Электронные  (цифровые)  об-
разовательные ресурсы Всего

Контро
льные
работы 

Практи-
ческие
работы 

1 Закон больших чисел  5 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

2 Элементы  математиче-
ской статистики  6 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

3

Непрерывные  случай-
ные величины (распре-
деления),  показатель-
ное  и  нормальное  рас-
пределения

 4 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

4 Распределение  Пуассо-
на  2 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

5 Связь между случайны-
ми величинами  6 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

6 Обобщение  и  система-
тизация знаний  11  1 

Российская  электронная  школа
https://resh.edu.ru/ Наука в регионы
https://go2phystech.ru/nauka-v-
regiony/ Решу  ЕГЭ  https://math-
ege.sdamgia.ru/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  1  0 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМА-
ТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).

Программа по информатике на  уровне  среднего  общего  образования
даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и разви-
тия обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом
уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматрива-
ет его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его



по классам (годам изучения).
Программа по информатике определяет количественные и качествен-

ные характеристики учебного материала для каждого года изучения,  в том
числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточ-
ной  аттестации  обучающихся,  всероссийских  проверочных  работ,  государ-
ственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой
для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного пла-
нирования курса учителем.

Информатика на уровне среднего общего образования отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей законо-

мерности протекания и возможности автоматизации информационных про-
цессов в различных системах;

основные области применения информатики, прежде всего информаци-
онные технологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер  информатики  и  информационной  дея-
тельности.

Курс информатики на уровне среднего общего образования является за-
вершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области инфор-
матики и информационно-коммуникационных технологий,  он опирается  на
содержание  курса  информатики  уровня  основного  общего  образования  и
опыт постоянного применения информационно-коммуникационных техноло-
гий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опы-
та.

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре
тематических раздела.

Раздел  «Цифровая  грамотность»  охватывает  вопросы  устройства
компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая компьютер-
ные сети, использование средств операционной системы, работу в сети Ин-
тернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя поня-
тийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения
информационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного
моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алго-
ритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков ре-
ализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы примене-
ния информационных технологий,  реализованных в прикладных программ-
ных продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа



данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения при-
кладных задач.

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информати-
ка»  ориентированы в  первую очередь  на  общую функциональную грамот-
ность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего разви-
тия. Они включают в себя:

понимание предмета,  ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для исполь-
зования методов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-
дов и инструментов, типичных связей с другими областями знания.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом
уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего
развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни
в  условиях  развивающегося  информационного  общества  и  возрастающей
конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11
классах должно обеспечить:

сформированность представлений о роли информатики, информацион-
ных и коммуникационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев
с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать
информацию;

сформированность представлений о влиянии информационных техно-
логий на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономическо-
го, политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

принятие  правовых  и  этических  аспектов  информационных техноло-
гий, осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использо-
вание информационных систем, распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской  и  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию.

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обу-
чающихся, ориентированных на те специальности, в которых информацион-



ные технологии являются необходимыми инструментами профессиональной
деятельности, участие в проектной и исследовательской деятельности, свя-
занной с междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения
задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по ин-
форматике.

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения мо-
жет быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей програм-
мы и поурочного планирования.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Цифровая грамотность
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютера-

ми и другими компонентами цифрового окружения.
Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор кон-

фигурации компьютера в зависимости от решаемых задач.
Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллель-

ные вычисления.  Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микро-
контроллеры. Роботизированные производства.

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспе-
чения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных
устройств.  Операционная  система.  Понятие  о  системном  администрирова-
нии. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и
обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных техноло-
гий и мобильных устройств.

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по
выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программное  обеспечение.  Лицензирование  программного  обеспече-
ния и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспе-
чение. Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспе-
чения  и  цифровых  ресурсов.  Ответственность,  устанавливаемая  законода-
тельством  Российской  Федерации,  за  неправомерное  использование  про-
граммного обеспечения и цифровых ресурсов.

Теоретические основы информатики
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представ-

ления информации. Двоичное кодирование.  Равномерные и неравномерные
коды.  Условие  Фано.  Подходы  к  измерению  информации.  Сущность
объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение би-



та с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и ин-
формационным весом символа (в предположении о равновероятности появле-
ния символов),  связь  между единицами измерения информации:  бит,  байт,
Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к
измерению информации,  определение бита  с  позиции  содержания сообще-
ния.

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приём-
ник, канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче.
Скорость передачи данных по каналу связи.  Хранение информации, объём
памяти.  Обработка  информации.  Виды  обработки  информации:  получение
нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск ин-
формации. Роль информации и информационных процессов в окружающем
мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управ-
ления. Управление как информационный процесс. Обратная связь.

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в пози-
ционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количе-
ство цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисле-
ния. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в деся-
тичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алго-
ритм перевода целого числа из  десятичной системы счисления в P-ичную.
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления,  перевод
чисел между этими  системами. Арифметические операции в позиционных
системах счисления.

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 
Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стан-

дарт  UNICODE.  Кодировка  UTF-8.  Определение информационного  объёма
текстовых сообщений.

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрово-
го графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирова-
ния цвета.

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных
при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истин-
ности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «им-
пликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логическо-
го значения составного высказывания при известных значениях входящих в
него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выраже-
ний. Логические операции и операции над множествами.



Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования ло-
гических выражений. Логические функции. Построение логического выраже-
ния с данной таблицей истинности. Логические элементы компьютера. Триг-
гер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах по логическому
выражению. Запись логического выражения по логической схеме.

Информационные технологии
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка ор-

фографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процес-
соре.  Использование  стилей.  Структурированные  текстовые  документы.
Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом.
Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка.
Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических
ссылок. Оформление списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств
(цифровых  фотоаппаратов  и  микроскопов,  видеокамер,  сканеров  и  других
устройств.).  Графический  редактор.  Обработка  графических  объектов.  Ра-
стровая и векторная графика. Форматы графических файлов.

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложе-
ний.

Мультимедиа.  Компьютерные презентации.  Использование  мультиме-
дийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.
11 КЛАСС

Цифровая грамотность
Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей.

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система до-
менных имён.

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Ди-
намические  страницы.  Разработка  интернет-приложений  (сайтов).  Сетевое
хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформа-
ционные системы. Геолокационные сервисы реального времени (например,
локация  мобильных  телефонов,  определение  загруженности  автомагистра-
лей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги.  Социальные сети –
организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой эти-
кет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полу-
ченной информации. Открытые образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ин-



формационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты ин-
формации и информационной безопасности. Средства защиты информации в
компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных
системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. Предотвра-
щение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной инфор-
мации,  хранящейся  на  персональном компьютере,  мобильных устройствах.
Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирус-
ные программы. Организация личного архива информации. Резервное копи-
рование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная  деятельность.  Ин-
формационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.

Теоретические основы информатики
Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для воспри-

ятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графи-
ки).

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических за-
дач,  связанных  с  анализом  графов  (построение оптимального  пути  между
вершинами графа, определение количества различных путей между вершина-
ми ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной ин-
формацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры
в табличной форме. Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов
окружающего мира.

Алгоритмы и программирование
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение ис-
ходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы  решения  задач  на  компьютере.  Язык  программирования  (Па-
скаль, Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирова-
ния. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические.
Ветвления.  Составные условия.  Циклы с условием. Циклы по переменной.
Использование таблиц трассировки.

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых за-
дач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной число-
вой  последовательности  (вычисление  сумм,  произведений,  количества  эле-
ментов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позици-



онной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (по-
иск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа
на простоту).

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка програм-
мирования для обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами мас-
сива с однократным просмотром массива: суммирование элементов массива,
подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному
условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов мас-
сива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения,
линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном по-
рядке.

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (напри-
мер, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии
Анализ данных.  Основные задачи анализа  данных:  прогнозирование,

классификация,  кластеризация,  анализ отклонений. Последовательность ре-
шения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка каче-
ства данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуа-
лизация данных, интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы,
среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели.  Этапы компьютерно-математи-
ческого моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование
модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление све-

дений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с гото-
вой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация
записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые
поля в запросах.

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы
к многотабличным базам данных.

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и
распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распозна-
вание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компью-
терных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучаю-
щих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робото-
технике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллекту-



альных систем.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты отражают готовность и способность обучаю-
щихся  руководствоваться  сформированной внутренней позицией  личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-
ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами
учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. В
результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение зако-

на и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного
права и информационной безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-
нофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  нацио-
нальным признакам в виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям Рос-

сии в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как
науки в жизни современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность  оценивать  ситуацию и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в се-
ти Интернет;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техниче-

ского творчества;
способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  в  том  числе

основанные на использовании информационных технологий;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответствен-

ного отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требо-
ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникацион-



ных технологий;
6) трудового воспитания:
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность инициировать,  планировать и самостоятельно
выполнять такую деятельность; 

интерес  к  сферам  профессиональной  деятельности,  связанным с  ин-
форматикой, программированием и информационными технологиями, осно-
ванными  на  достижениях  информатики  и  научно-технического  прогресса,
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протя-
жении всей жизни;

7) экологического воспитания:
осознание глобального характера  экологических  проблем и  путей  их

решения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникаци-
онных технологий;

8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса
и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресур-
сов, информационных процессов и информационных технологий в условиях
цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы
по  информатике  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интел-
лект, предполагающий сформированность:

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-
ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональ-
ным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих воз-
можностей; 

эмпатии,  включающей способность  понимать  эмоциональное  состоя-
ние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к
сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-
ния с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфлик-
ты.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образо-
вания у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, от-
ражённые в  универсальных учебных действиях,  а  именно:  познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия,  регулятивные универсальные учебные действия,  совместная дея-
тельность. 

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассмат-

ривать её всесторонне; 
устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,

классификации и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-

стижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результа-

тов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-

го и комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельно-

сти, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самосто-
ятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-
ных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интер-
претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминоло-
гией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-
двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих



утверждений, задавать параметры и критерии решения;
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-

ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых услови-
ях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять  целенаправленный поиск переноса  средств и  способов

действия в профессиональную среду;
переносить знания в познавательную и практическую области жизнеде-

ятельности;
интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения,

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
владеть навыками получения информации из источников разных типов,

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-
цию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информа-
ции и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и ви-
зуализации;

оценивать достоверность,  легитимность информации, её соответствие
правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства  информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-
сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-
ности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информацион-
ной безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь
смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументи-
рованно вести диалог;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.
2) совместная деятельность:



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-
тересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-
ровать действия по её достижению: составлять

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсу-
ждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-
нальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситу-
ациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

1) 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  имею-
щихся 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. 

2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,

оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; ис-
пользовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-
ния;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-



тельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе
обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:

владение представлениями о роли информации и связанных с ней про-
цессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информа-
ционный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект»,
«информационная система», «система управления»;

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение крити-
чески оценивать информацию, полученную из сети Интернет;

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источни-
ков их получения и направления использования;

понимание  основных  принципов  устройства  и  функционирования
современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития
компьютерных технологий;

 владение навыками работы с операционными системами, основными
видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной
специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с
компьютерами и другими компонентами цифрового окружения,  понимание
правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и мате-
риалов, размещённых в сети Интернет;

понимание основных принципов дискретизации различных видов ин-
формации, умение определять информационный объём текстовых, графиче-
ских и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации;

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное деко-
дирование сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять пред-
ставление заданного натурального числа  в различных системах счисления,
выполнять  преобразования логических  выражений,  используя  законы алге-
бры логики;

умение  создавать  структурированные  текстовые  документы  и  де-



монстрационные  материалы с  использованием  возможностей  современных
программных средств и облачных сервисов;

В процессе изучения курса информатики базового уровня  в 11 классе
обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современ-
ном мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений;

понимание угроз информационной безопасности, использование мето-
дов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности,
предотвращающих незаконное распространение персональных данных;

владение  теоретическим  аппаратом,  позволяющим  определять  крат-
чайший путь  во взвешенном графе и количество путей между вершинами
ориентированного ациклического графа;

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алго-
ритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и сим-
вольных строк) на выбранном для изучения универсальном языке програм-
мирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать
алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использова-
ния компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих
циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, модифи-
цировать готовые программы для решения новых задач,  использовать их в
своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программиро-
вания высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы
обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление
числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (ми-
нимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с
основанием, не превышающим 10,  вычисление обобщённых характеристик
элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения,
среднего арифметического, минимального и максимального элементов, коли-
чества  элементов,  удовлетворяющих  заданному  условию),  сортировку  эле-
ментов массива;

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частно-
сти, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемы-
ми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять
разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для
анализа,  представления и  обработки  данных (включая вычисление  суммы,
среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение
уравнений);



умение использовать компьютерно-математические модели для анализа
объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять ана-
лиз результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие
модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моде-
лирования в наглядном виде;

умение  организовывать  личное  информационное  пространство  с  ис-
пользованием  различных  цифровых  технологий,  понимание  возможностей
цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сер-
висов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного
интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании
информационных технологий в различных профессиональных сферах.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование  разделов  и
тем программы 

Количество часов

Электронные  (циф-
ровые) образователь-
ные ресурсы Всего

Контрол
ьные ра-
боты 

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1
Компьютер: аппаратное и про-
граммное обеспечение, файло-
вая система

 6 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  6 
Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1 Информация  и  информацион-
ные процессы  5 https://myschool.edu.ru/

https://resh.edu.ru

2.2 Представление  информации  в
компьютере  8 https://myschool.edu.ru/

https://resh.edu.ru

2.3 Элементы алгебры логики  8  1 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  21 
Раздел 3. Информационные технологии

3.1
Технологии обработки тексто-
вой, графической и мультиме-
дийной информации

 7  1 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  7 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ  34  2  0 

11 КЛАСС 
№
п/

Наименование разде-
лов  и  тем  програм-

Количество часов Электронные
(цифровые) образо-Всего Контроль- Практи-



п мы ные  рабо-
ты 

ческие
работы 

вательные ресурсы

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1 Основы  социальной
информатики  3 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

1.2 Сетевые  информаци-
онные технологии  5 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  8 
Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1 Информационное  мо-
делирование  5  1 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  5 
Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1 Алгоритмы  и  элемен-
ты программирования  11  1 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  11 
Раздел 4. Информационные технологии

4.1 Электронные таблицы  6 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

4.2 Базы данных  2 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

4.3 Средства  искусствен-
ного интеллекта  2 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  10 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  2  0 



2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМА-
ТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ).

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего
общего образования разработана на основе требований к результатам освое-
ния  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы вос-
питания.

Программа по информатике даёт представление о целях, общей страте-
гии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  учебного
предмета «Информатика» на углублённом уровне,  устанавливает обязатель-
ное предметное содержание, предусматривает его структурирование по раз-
делам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изуче-
ния), даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разде-
лам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-
цесса, возрастных особенностей обучающихся.

Программа по информатике определяет количественные и качественные
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе
для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной ат-
тестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной
итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для со-
ставления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирова-
ния курса учителем.

Информатика в среднем общем образовании отражает:
сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  законо-

мерности протекания и возможности автоматизации информационных про-
цессов в различных системах;

основные области применения информатики, прежде всего информаци-
онные технологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный  характер  информатики  и  информационной  дея-
тельности.

Курс информатики для уровня среднего общего образования является за-
вершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области инфор-
матики и информационно-коммуникационных технологий, опирается на со-
держание курса информатики уровня основного общего образования и опыт
постоянного  применения  информационно-коммуникационных  технологий,
даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.



Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Инфор-
матика»  ориентированы  на  получение  компетентностей  для  последующей
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области,
так и в смежных с ней областях. Они включают в себя:

овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых
строится  данная  предметная  область,  распознавание  соответствующих  им
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характер-
ные для использования методов и инструментария данной предметной обла-
сти;

наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной
теории (совокупности теорий), основных связях со смежными областями зна-
ний.

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается
целенаправленная  подготовка  обучающихся  к  продолжению  образования  в
организациях профессионального образования по специальностям, непосред-
ственно  связанным  с  цифровыми  технологиями,  таким  как  программная
инженерия, информационная безопасность, информационные системы и тех-
нологии, мобильные системы и сети, большие данные и машинное обучение,
промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, технологии бес-
проводной  связи,  робототехника,  квантовые  технологии,  системы  распре-
делённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Основная  цель  изучения  учебного  предмета  «Информатика»  на  углу-
блённом уровне среднего  общего  образования  –  обеспечение дальнейшего
развития  информационных  компетенций  обучающегося,  его  готовности  к
жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастаю-
щей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в
10–11 классах должно обеспечить:

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли ин-
форматики, информационных и коммуникационных технологий в современ-
ном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев
с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать
информацию;

сформированность представлений о влиянии информационных техноло-
гий на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического,



политического,  культурного,  юридического,  природного,  эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий,
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение информации;

создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектной,  научно-
исследовательской  и  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию.

В содержании учебного предмета  «Информатика» выделяются  четыре
тематических раздела.

Раздел  «Цифровая  грамотность» посвящён  вопросам  устройства
компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая компьютер-
ные сети, использованию средств операционной системы, работе в сети Ин-
тернет и использованию интернет-сервисов, информационной безопасности.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя поня-
тийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения
информационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного
моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие ал-
горитмического мышления,  разработку алгоритмов и оценку их сложности,
формирование навыков реализации программ на языках программирования
высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам примене-
ния информационных технологий,  реализованных в прикладных программ-
ных продуктах и интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных,
использованию баз данных и электронных таблиц для решения прикладных
задач.

В  приведённом  далее  содержании  учебного  предмета  «Информатика»
курсивом выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную
программу обучения,  но могут быть  предложены для  изучения отдельным
мотивированным и способным обучающимся.

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для техно-
логического профиля, ориентированного на инженерную и информационную
сферы деятельности. Углублённый уровень изучения информатики обеспечи-
вает: подготовку обучающихся, ориентированных на специальности в обла-
сти  информационных  технологий  и инженерные специальности,  участие  в
проектной  и  исследовательской  деятельности,  связанной  с  современными
направлениями  отрасли  информационно-коммуникационных  технологий,
подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единого государственного экза-



мена по информатике.
Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения мо-

жет быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей програм-
мы и поурочного планирования.

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 272
часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа
в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Цифровая грамотность
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютера-

ми и другими компонентами цифрового окружения.
Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура

фон Неймана. Автоматическое выполнение программы процессором. Опера-
тивная,  постоянная  и долговременная  память.  Обмен данными с  помощью
шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти.

Основные тенденции  развития компьютерных технологий.  Параллель-
ные вычисления.  Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распре-
делённые вычислительные системы и обработка больших данных. Мобиль-
ные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компью-
теры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды
программного  обеспечения  и  их  назначение.  Особенности  программного
обеспечения  мобильных  устройств.  Параллельное  программирование.  Си-
стемное  программное  обеспечение.  Операционные  системы.  Утилиты.
Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспече-
ния.

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в дол-
говременной памяти. Шаблоны для описания групп файлов.

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения
и цифровых ресурсов.  Проприетарное и свободное программное обеспече-
ние. Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспече-
ния и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодатель-
ством Российской Федерации за неправомерное использование программного
обеспечения и цифровых ресурсов.

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы
стека TCP/IP. Система доменных имён.



Разделение  IP-сети  на  подсети  с  помощью  масок  подсетей.  Сетевое
администрирование.  Получение данных о сетевых настройках компьютера.
Проверка наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения паке-
тов.

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформа-
ционные системы. Геолокационные сервисы реального времени (например,
локация  мобильных  телефонов,  определение  загруженности  автомагистра-
лей), интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – ор-
ганизация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет:
правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной
информации. Открытые образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты ин-
формации и информационной безопасности. Средства защиты информации в
компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных
системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденци-
альной информации, хранящейся на персональном компьютере,  мобильных
устройствах.  Вредоносное  программное  обеспечение  и  способы  борьбы  с
ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации.
Резервное копирование. Парольная защита архива.

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шиф-
ры простой замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования
RSA. 

Теоретические основы информатики
Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе,

технике и обществе.
Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дис-

кретизации  информации,  предназначенной для хранения,  передачи  и  обра-
ботки в цифровых системах.

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодиро-
вание  сообщений,  записанных  с  помощью  неравномерных  кодов.  Условие
Фано. Построение однозначно декодируемых кодов с помощью дерева. Еди-
ницы измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке коли-
чества информации.

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в пози-
ционной системе счисления. Свойства позиционной записи числа: количество
цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления.



Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в десятич-
ную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм
перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод
конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестна-
дцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические опера-
ции в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система
счисления. Двоично-десятичная система счисления.

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стан-
дарт  UNICODE.  Кодировка  UTF-8.  Определение информационного  объёма
текстовых сообщений.

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графиче-
ских данных при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цвето-
вые  модели.  Векторное  кодирование.  Форматы  графических  файлов.
Трёхмерная графика. Фрактальная графика.

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных
при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.

Алгебра  логики.  Понятие  высказывания.  Высказывательные  формы
(предикаты). Кванторы существования и всеобщности.

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Ло-
гические тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц
истинности. Логические операции и операции над множествами.

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических вы-
ражений. Логические уравнения и системы уравнений.

Логические функции.  Зависимость  количества  возможных логических
функций от количества аргументов. Полные системы логических функций.

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнк-
тивные и конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по
таблице истинности.

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Много-
разрядный сумматор. Построение схем на логических элементах по заданно-
му логическому выражению. Запись логического выражения по логической
схеме.

Представление  целых  чисел  в  памяти  компьютера.  Ограниченность
диапазона чисел при ограничении количества разрядов.  Переполнение раз-
рядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный до-
полнительный код отрицательных чисел.

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и цик-
лический сдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции «исключаю-
щее ИЛИ».



Представление  вещественных  чисел  в  памяти  компьютера.  Значащая
часть и порядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы
хранения вещественных чисел, связанные с ограничением количества разря-
дов.  Выполнение операций с вещественными числами, накопление ошибок
при вычислениях.

Алгоритмы и программирование
Определение  возможных  результатов  работы  простейших  алгоритмов

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение ис-
ходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы  решения  задач  на  компьютере.  Инструментальные  средства:
транслятор,  отладчик,  профилировщик.  Компиляция  и  интерпретация  про-
грамм. Виртуальные машины.

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Исполь-
зование трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение
программы. Точки останова. Просмотр значений переменных.

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочис-
ленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные усло-
вия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различ-
ных видов циклов. Инвариант цикла.  Составление цикла с использованием
заранее определённого инварианта цикла.

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка
описания программы и инструкции для пользователя.

Алгоритмы обработки натуральных чисел,  записанных в позиционных
системах счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахожде-
ние суммы и произведения цифр, нахождение максимальной (минимальной)
цифры.

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление
числа в виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения
в степень.

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы.
Файловые  переменные  (файловые  указатели).  Чтение  из  файла.  Запись  в
файл.

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции).
Рекурсия. Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функ-
ции. Использование стека для организации рекурсивных вызовов.

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Под-
ключение  библиотек  подпрограмм  сторонних  производителей.  Модульный
принцип построения программ.

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные



методы решения  уравнений:  метод  перебора,  метод  половинного  деления.
Приближённое вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с по-
мощью численных методов (метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск
максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного де-
ления.

Обработка  символьных  данных.  Встроенные функции языка програм-
мирования для обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символь-
ных строк: подсчёт количества появлений символа в строке, разбиение стро-
ки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной стро-
ки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в не-
котором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразова-
ние числа в символьную строку и обратно.

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых харак-
теристик  элементов  массива  или  числовой  последовательности  (суммы,
произведения,  среднего  арифметического,  минимального  и  максимального
элементов,  количества  элементов,  удовлетворяющих  заданному  условию).
Линейный поиск заданного значения в массиве.

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод
пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Бы-
страя сортировка массива (алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсорти-
рованном массиве.

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных мас-
сивов: заполнение двумерного числового массива по заданным правилам, по-
иск  элемента  в  двумерном  массиве,  вычисление  максимума  (минимума)  и
суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и столбцов дву-
мерного массива.

Информационные технологии
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка ор-

фографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процес-
соре.  Использование  стилей.  Структурированные  текстовые  документы.
Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами. Инструменты ре-
цензирования в  текстовых процессорах.  Облачные сервисы.  Деловая  пере-
писка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиогра-
фических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютер-
ной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализирован-
ные средства редактирования математических текстов.

Анализ  данных.  Основные  задачи  анализа  данных:  прогнозирование,
классификация,  кластеризация,  анализ отклонений. Последовательность ре-
шения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка каче-



ства данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуа-
лизация данных, интерпретация результатов. Программные средства и интер-
нет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. Ма-
шинное обучение. Интеллектуальный анализ данных.

Анализ данных  с  помощью электронных таблиц.  Вычисление суммы,
среднего арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона.
Вычисление  коэффициента  корреляции  двух  рядов  данных.  Построение
столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение графиков функ-
ций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.

Численное решение уравнений с  помощью подбора параметра.  Опти-
мизация как поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функ-
ция, ограничения. Локальные и глобальный минимумы целевой функции. Ре-
шение задач оптимизации с помощью электронных таблиц.

11 КЛАСС

Теоретические основы информатики
Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон адди-

тивности информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Форму-
ла Шеннона.

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алго-
ритм LZW. Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины ко-
дирования цвета. Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3.

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информа-
ционного объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникно-
вения ошибок при передаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и ис-
правлять ошибки, возникающие при передаче данных. Расстояние Хэмминга.
Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга.

Системы.  Компоненты системы и их взаимодействие.  Системный эф-
фект. Управление как информационный процесс. Обратная связь.

Модели и  моделирование.  Цель  моделирования.  Соответствие  модели
моделируемому объекту или процессу,  цели моделирования.  Формализация
прикладных задач.

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприя-
тия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графи-
ки).

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью
матриц смежности,  весовых матриц, списков смежности.  Решение алгорит-
мических задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пу-
ти между вершинами графа, определение количества различных путей между



вершинами ориентированного ациклического графа).
Деревья.  Бинарное  дерево.  Деревья  поиска.  Способы  обхода  дерева.

Представление арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры
двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов,
описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и проигрышные
позиции. Выигрышные стратегии.

Средства  искусственного  интеллекта.  Сервисы машинного перевода и
распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск
изображений,  распознавание  лиц.  Самообучающиеся  системы. Искусствен-
ный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственно-
го интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственно-
го  интеллекта  в  робототехнике.  Интернет  вещей.  Перспективы  развития
компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети.

Алгоритмы и программирование
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсаль-

ная модель вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга. 
Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой па-

мяти, их зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической
сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные
алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые
имеют различную сложность.

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «ре-
шето Эратосфена».

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.
Словари  (ассоциативные  массивы,  отображения).  Хэш-таблицы.  По-

строение алфавитно-частотного словаря для заданного текста.
Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление ариф-

метического выражения, записанного в постфиксной форме.
Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.
Алгоритмы  на  графах.  Построение  минимального  остовного  дерева

взвешенного связного неориентированного графа. Количество различных пу-
тей  между  вершинами  ориентированного  ациклического  графа.  Алгоритм
Дейкстры. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные
(бинарные) деревья. Построение дерева для заданного арифметического вы-
ражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Использование стека и оче-
реди для обхода дерева.

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранени-
ем промежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамическо-



го  программирования:  вычисление  рекурсивных  функций,  подсчёт  количе-
ства вариантов, задачи оптимизации.

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и
классы.  Свойства  и  методы  объектов.  Объектно-ориентированный  анализ.
Разработка программ на основе объектно-ориентированного подхода. Инкап-
суляция, наследование, полиморфизм.

Среды  быстрой  разработки  программ.  Проектирование  интерфейса
пользователя. Использование готовых управляемых элементов для построе-
ния интерфейса.

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программиро-
вания. 

Информационные технологии
Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка зада-

чи,  разработка  модели,  тестирование  модели,  компьютерный  эксперимент,
анализ результатов моделирования.

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных про-
цессов.  Моделирование  движения.  Моделирование  биологических  систем.
Математические модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моде-
лями. 

Обработка  результатов  эксперимента.  Метод  наименьших  квадратов.
Оценка числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восста-
новление зависимостей по результатам эксперимента.

Вероятностные модели.  Методы Монте-Карло.  Имитационное модели-
рование. Системы массового обслуживания.

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведе-
ний об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой
базой  данных.  Заполнение  базы  данных.  Поиск,  сортировка  и  фильтрация
данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые
поля в запросах.

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний
ключ. Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. 

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта.
Технология «клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка
HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Фор-
мы на веб-странице.

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.
Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых  устройств

(цифровых  фотоаппаратов  и  микроскопов,  видеокамер,  сканеров  и  других
устройств). Графический редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление



перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечи-
вание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры.

Многослойные  изображения.  Текстовые  слои.  Маска  слоя.  Каналы.
Сохранение выделенной области.  Подготовка  иллюстраций для веб-сайтов.
Анимированные изображения.

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Вырав-
нивание,  распределение. Группировка.  Кривые. Форматы векторных рисун-
ков. Использование контуров. Векторизация растровых изображений.

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.  Сеточ-
ные  модели.  Материалы.  Моделирование  источников  освещения.  Камеры.
Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности
и дополненной реальности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИН-
ФОРМАТИКЕ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБ-
ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  отражают  готовность  и  способность  обучаю-
щихся  руководствоваться  сформированной внутренней позицией  личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-
ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами
учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образо-
вания  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные  ре-
зультаты: 

1) гражданского воспитания:
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение зако-

на и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного
права и информационной безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам в виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России

в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки
в жизни современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения;



способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в се-
ти Интернет;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техниче-

ского творчества;
способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  в  том  числе

основанного на использовании информационных технологий;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственно-

го отношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований
безопасной  эксплуатации  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий;

6) трудового воспитания:
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность инициировать,  планировать и самостоятельно
выполнять такую деятельность;

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с инфор-
матикой, программированием и информационными технологиями, основан-
ными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса,
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протя-
жении всей жизни;

7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре-

шения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникацион-
ных технологий;

8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки, достижениям научно-технического прогресса и об-
щественной практики,  за счёт понимания роли информационных ресурсов,
информационных процессов и информационных технологий в условиях циф-
ровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы
по  информатике  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интел-
лект, предполагающий сформированность:



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-
ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональ-
ным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации,  включающей стремление к достижению цели и
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-
можностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к со-
чувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения
с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образо-
вания у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, от-
раженные в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия,  регулятивные универсальные учебные действия,  совместная дея-
тельность. 

Познавательные универсальные учебные действия
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне;
устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,

классификации и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов

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

и комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятель-



ному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

осуществлять различные виды деятельности по получению нового зна-
ния, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учеб-
ных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

ставить  и  формулировать  собственные задачи  в  образовательной  дея-
тельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать  задачу,  вы-
двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-
ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых услови-
ях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов

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

жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи,  предлагать  оригинальные подходы и  решения,

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
владеть навыками получения информации из источников разных типов,

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-
цию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информа-
ции и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и ви-
зуализации;

оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  её  соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-
сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-
ности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информацион-
ной безопасности личности.



Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументи-
рованно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-
ковых средств.

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-

тересов и возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-

ровать действия по их 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, ориги-
нальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-
циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

1) 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 имеющих-
ся 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.

2) самоконтроль:
давать  оценку новым ситуациям, вносить  коррективы в деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, ис-
пользовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-
ния;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать  мотивы и аргументы других  при анализе  результатов  дея-

тельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать  мотивы и аргументы других  при анализе  результатов  дея-

тельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 клас-
се обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:

владение представлениями о роли информации и связанных с ней про-
цессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информа-
ционный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект»,
«информационная система», «система управления»;

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение крити-
чески оценивать информацию, полученную из сети Интернет;

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источни-
ков их получения и направления использования,  умение классифицировать
основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, класте-
ризация,  анализ  отклонений),  понимать  последовательность  решения задач
анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных,
выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация дан-
ных, интерпретация результатов;

понимание основных принципов устройства и функционирования совре-
менных  стационарных  и  мобильных  компьютеров,  тенденций  развития
компьютерных технологий;

владение навыками работы с операционными системами, основными ви-



дами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной
специализации;

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире, о базовых принципах организации и функционирования компьютерных
сетей, об общих принципах разработки и функционирования интернет-прило-
жений;

понимание угроз  информационной безопасности,  использование мето-
дов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности,
предотвращающих  незаконное  распространение  персональных  данных,
соблюдение  требований  техники  безопасности  и  гигиены  при  работе  с
компьютерами и другими компонентами цифрового окружения,  понимание
правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и рабо-
ты в сети Интернет;

понимание основных  принципов  дискретизации  различных  видов  ин-
формации, умение определять информационный объём текстовых, графиче-
ских и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации,  умение
определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение време-
ни передачи при изменении информационного объёма данных и характери-
стик канала связи;

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи
чисел, алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления
с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись
этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием, уме-
ние выполнять арифметические операции в позиционных системах счисле-
ния;

умение  выполнять  преобразования  логических  выражений,  используя
законы алгебры логики,  умение строить логическое выражение в дизъюнк-
тивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинно-
сти,  исследовать область истинности высказывания,  содержащего перемен-
ные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений;

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой инфор-
мации  (запись  чисел  в  позиционной  системе  счисления,  нахождение  всех
простых чисел в заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чи-
сел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки,
умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (сум-
мирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы,
двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной слож-
ности для решения одной задачи;

владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня



(Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структу-
рах данных, умение использовать основные управляющие конструкции, уме-
ние осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты
работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких
исходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять дан-
ные, которые могут привести к ошибке в работе программы, формулировать
предложения по улучшению программного кода;

умение  создавать  структурированные  текстовые  документы  и  де-
монстрационные  материалы с  использованием  возможностей  современных
программных средств и облачных сервисов;

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления
и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического,
наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптималь-
ного решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования).

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 клас-
се обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное деко-
дирование сообщений (префиксные коды),  использовать  простейшие  коды,
которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных,
строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину со-
общения при известной частоте символов, пояснять принципы работы про-
стых алгоритмов сжатия данных;

умение решать алгоритмические задачи,  связанные с анализом графов
(задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определе-
ния количества различных путей между вершинами ориентированного ацик-
лического графа), умение использовать деревья при анализе и построении ко-
дов и для представления арифметических выражений, при решении задач по-
иска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, раз-
рабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры;

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алго-
ритмы, умение использовать в программах данные различных типов с учётом
ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении
задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья), использо-
вать  базовые  операции  со  структурами  данных,  применять  стандартные  и
собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных
строк,  использовать  при  разработке  программ  библиотеки  подпрограмм,
знать функциональные возможности инструментальных средств среды разра-
ботки,  умение  использовать  средства  отладки  программ  в  среде  програм-
мирования, умение документировать программы;



умение создавать веб-страницы;
владение основными сведениями о базах данных,  их структуре,  сред-

ствах создания и работы с ними, умение использовать табличные (реляцион-
ные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортиров-
ку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и
справочные системы;

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа
объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять ана-
лиз результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие
модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моде-
лирования в наглядном виде;

умение организовывать личное информационное пространство с исполь-
зованием  различных  средств  цифровых  технологий,  понимание  возможно-
стей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных
сервисов;

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения
применения  технологий  искусственного  интеллекта  в  различных  областях,
наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения (распо-
знавания, классификации и прогнозирования) наличие представлений об ис-
пользовании информационных технологий в различных профессиональных
сферах.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/п

Наименование  разделов  и
тем программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)  об-
разовательные
ресурсы 

Всего 
Контрол
ьные
работы 

Практи-
ческие
работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1 Компьютер  -  универсальное
устройство обработки данных  6 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

1.2 Программное обеспечение  6 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

1.3 Компьютерные сети  5 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

1.4 Информационная  безопас-
ность  7  2 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  24 
Раздел 2. Теоретические основы информатики



2.1 Представление информации в
компьютере  19  2 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

2.2 Основы алгебры логики  14  1 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

2.3 Компьютерная арифметика  7  1 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  40 
Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1 Введение  в  программирова-
ние  16  0.5 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

3.2 Вспомогательные алгоритмы  8  2 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

3.3 Численные методы  5  3 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

3.4 Алгоритмы  обработки  сим-
вольных данных  5  1 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

3.5 Алгоритмы обработки масси-
вов  10  3.5 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  44 
Раздел 4. Информационные технологии

4.1 Обработка  текстовых  доку-
ментов  6  2.5 

https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

4.2 Анализ данных  8  3 
https://
myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  14 
Резервное время  14 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  136  0  21.5 

 11 КЛАСС 

№
п/п 

Наименование  разделов  и
тем программы 

Количество часов

Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы Всего 

Контро
льные
работы 

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. Теоретические основы информатики



1.1 Информация  и  информаци-
онные процессы  10  2.5 https://myschool.edu.ru/

https://resh.edu.ru

1.2 Моделирование  8  2 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  18 
Раздел 2. Алгоритмы и программирование

2.1 Элементы  теории  алгорит-
мов  6  1 https://myschool.edu.ru/

https://resh.edu.ru

2.2 Алгоритмы и структуры дан-
ных  28  10 https://myschool.edu.ru/

https://resh.edu.ru

2.3
Основы  объектно-ориенти-
рованного  программирова-
ния

 16  4.5 
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  50 
Раздел 3. Информационные технологии

3.1 Компьютерно-математиче-
ское моделирование  8  2 https://myschool.edu.ru/

https://resh.edu.ru

3.2 Базы данных  10  4 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

3.3 Веб-сайты  14  4 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

3.4 Компьютерная графика  8  3.5 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

3.5 3D-моделирование  8  3 https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru

Итого по разделу  48 
Резервное время  20 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  136  0  36.5 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по истории  дает  представление о  целях,  общей стратегии

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанав-
ливает 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 потенциа-
лом, вкладом в становление личности человека. История представляет соби-
рательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательно-
го, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации



личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уров-
ня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и пони-
мания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Целью школьного исторического образования является формирование и
развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и опре-
делению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения ис-
торического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творче-
ски применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и
социальной  практике.  Данная  цель  предполагает  формирование  у  обучаю-
щихся 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 лич-
ностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

При разработке рабочей программы по истории образовательная органи-
зация  вправе  использовать  материалы  всероссийского  просветительского
проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической па-
мяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений наци-
стов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Задачами изучения истории являются:
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской от-

ветственности и социальной культуры, соответствующей условиям современ-
ного мира;

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей исто-
рии XX – начала XXI в.;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отече-
ству – многонациональному Российскому государству в соответствии с идея-
ми взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе де-
мократических ценностей современного общества;

формирование  исторического  мышления,  способности  рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаи-
мосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной информа-
ции, развитие учебно-проектной деятельности;

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и лично-
стей, определение и выражение собственного отношения, обоснование пози-
ции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, об-
щественной деятельности, межкультурном общении.



Общее число часов,  рекомендованных для изучения истории, – 136, в
10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ

Понятие  «Новейшее  время».  Хронологические рамки  и  периодизация
Новейшей истории. 

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей
истории. Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система между-
народных отношений. Россия в XX веке.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие ин-

дустриального  общества.  Индустриальная  цивилизация  в  начале  XX века.
«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной струк-
туры общества. Рабочее движение и социализм. 

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. На-
чало и первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истоще-
ние.  Изменение  соотношения  сил.  Капитуляция  стран  Четверного  союза.
Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой войны.

Мир в 1918–1938 гг.
Распад империй и образование новых национальных государств в Евро-

пе.  Факторы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны.
Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в Гер-
мании. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. Революционное
движение и образование Коммунистического интернационала.  Образование
Турецкой Республики.

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  Пла-
ны послевоенного устройства мира.  Территориальные изменения в мире и
Европе  по  результатам  Первой  мировой  войны.  Парижская  (Версальская)
мирная  конференция.  Версальская  система.  Учреждение  Лиги  Наций.
Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и
Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Ва-
шингтонского соглашения на развитие международных отношений.

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабили-



зация.  Факторы,  способствующие  изменениям  в  социально-экономической
сфере в странах Запада. Экономический бум. Демократизация общественной
жизни, возникновение массового общества. Влияние социалистических пар-
тий и профсоюзов.

 Формирование авторитарных режимов,  причины их возникновения в
европейских странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский
режим в Италии. Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашиз-
мом. 

Начало Великой депрессии,  ее  причины.  Социально-политические по-
следствия кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
Значение реформ. Роль государства в экономике стран Европы и Латинской
Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской дик-
татуры в Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацист-
ский режим в Германии. 

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкист-
ский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Респуб-
лики. Причины и значение гражданской войны в Испании.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия
колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах Вос-
тока.  Агрессивная  внешняя  политика  Японии.  Нестабильность  в  Китае  в
межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. Афри-
ка. Особенности экономического и политического развития Латинской Аме-
рики.

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряжен-
ности в конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сго-
вор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года.

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры
на развитие общества в межвоенный период. Новые научные открытия и тех-
нические достижения. Новые виды вооружений и военной техники. Особен-
ности  культурного  развития:  архитектура,  изобразительное  искусство,  ли-
тература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение.

Вторая мировая война. 1939–1945 гг.
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Напа-

дение Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и
Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее со-
юзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая против японских
агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в на-
чальный период Второй мировой войны.



Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирова-
ние антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объеди-
ненных Наций. Положение в оккупированных странах.

Холокост.  Концентрационные лагеря.  Принудительная трудовая мигра-
ция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротив-
ления.

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой вой-
ны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.  Поражение итало-
германских войск в Северной Африке. Иностранные воинские части на тер-
ритории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская конфе-
ренция.  Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом
океане. 

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–
1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Раз-
гром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Со-
здание ООН. 

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступле-
ние СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция
Японии. Нюрнбергский трибунал,  Токийский и Хабаровский процессы над
немецкими и японскими военными преступниками. Важнейшие итоги Вто-
рой мировой войны.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ

Россия в 1914–1922 гг.
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю Рос-

сии начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир на-
кануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела мира и
кризис международных отношений. Новые средства военной техники и про-
граммы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные между-
народные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало
войны. Планы сторон.

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой миро-
вой войны. Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кам-
пания 1916 года. Мужество и героизм российских воинов. 

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриоти-
ческий подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политиче-
ские партии. Причины нарастания революционных настроений в российском
обществе



Российская революция.  Февраль  1917  г. Объективные и  субъективные
причины  революционного  кризиса.  Падение  монархии.  Временное  прави-
тельство и его программа. Петроградский совет рабочих и солдатских депута-
тов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Времен-
ного правительства. 

Российская революция.  Октябрь 1917 г. Изменение общественных на-
строений. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков.
Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение
Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание коали-
ционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная
церковь в условиях революции.

Первые  революционные преобразования большевиков. Первые декреты
новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Созда-
ние новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918
года. 

Экономическая  политика  советской  власти.  Национализация промыш-
ленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники.
Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Формирование од-
нопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их полити-
ческие установки, социальный состав. Выступление левых эсеров.

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Тер-
рор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Риж-
ский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гра-
жданской войне.

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Националь-
ные районы России в годы Первой мировой войны. Возникновение нацио-
нальных государств на  окраинах России.  Строительство советской федера-
ции. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике.
Установление  советской  власти  в  Закавказье.  Победа  советской  власти  в
Средней Азии и борьба с басмачеством.

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура
в годы Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в
области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской
православной церкви. 

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изме-
нения в общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в
конце Гражданской войны.

Наш край в 1914–1922 гг.



Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской

революции для демографии и экономики. Власть и церковь. 
Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «воен-

ного коммунизма» к новой экономической политике.
Экономическое  и  социальное  развитие  в  годы нэпа.  Замена  продраз-

верстки единым продналогом. Новая экономическая политика в промышлен-
ности.  Иностранные  концессии.  Стимулирование  кооперации.  Финансовая
реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия нэпа. 

Предпосылки  и  значение  образования  СССР.  Образование  СССР.
Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и нацио-
нально-государственное строительство. Политика коренизации. 

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина
и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри
ВКП(б). 

Международное положение после окончания Гражданской войны в Рос-
сии. Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические призна-
ния 

СССР –  «Полоса  признания».  Отношения со странами  Востока.  Дея-
тельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами. 

Контроль  над  интеллектуальной  жизнью  общества.  Сменовеховство.
Культура русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Разви-
тие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены в повседневной
жизни и общественных настроениях 

«Великий перелом». Индустриализация.  Форсированная индустриализа-
ция. Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности со-
ветской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное раз-
витие.

Коллективизация сельского хозяйства.  Цель и задачи коллективизации.
Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление
колхозной системы. Итоги коллективизации.

СССР в 30-е годы.  Конституция 1936 года. Укрепление политического
режима. Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦ-
СПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика
и национально-государственное строительство. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирова-
ние «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция. 

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения
и образования. 



Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература.
Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр. 

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения.
Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, со-
став  и  главные  центры  Русского  Зарубежья.  Русская  зарубежная  Церковь.
Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов.

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический
кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы кол-
лективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сго-
вор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский до-
говор о ненападении. 

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Вхождение  в  состав
СССР  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии.  Советско-финляндская
война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Се-
верной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры совет-
ского  руководства  по  укреплению обороноспособности  страны.  Советские
планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг.

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е
гг.».

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.
Первый период войны.  План  «Барбаросса».  Вторжение врага.  Чрезвы-

чайные меры советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г.
Прорыв гитлеровцев  к  Ленинграду.  Московская  битва:  оборона  Москвы и
подготовка  контрнаступления.  Блокада  Ленинграда.  Дорога  жизни  по льду
Ладожского  озера.  Контрнаступление  под  Москвой.  Начало  формирования
антигитлеровской коалиции. 

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупа-
ционный режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Ре-
патриации. Пособники оккупантов. 

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономи-
ки в Победу. Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продоволь-
ствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь в годы войны.

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета
1942 года. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление
под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага. 

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады
Ленинграда. Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Не-
мецкое наступление под Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной
Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская



конференция 1943 г. Завершение коренного перелома.
«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Об-

становка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда.
Освобождение  Правобережья  Днепра.  Освобождение  Крыма.  Поражение
Финляндии.  Освобождение  Белорусской  ССР.  Освобождение  Прибалтики.
Львовско-Сандомирская операция.

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Совет-
ский атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Раз-
грабление культурных ценностей на оккупированных территориях.

Окончание  Второй мировой  войны.  Освободительная  миссия Красной
Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобо-
ждение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь
населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. Последние сраже-
ния. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляция Гер-
мании. 

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конфе-
ренция. Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и
Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Образова-
ние  ООН.  Наказание  главных  военных  преступников.  Токийский  и  Хаба-
ровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров.
Людские потери. Материальные потери. 

Наш край в 1941–1945 гг. 
Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–

1945 гг.».

11 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Ве-

ликобритании и Франции в Европе и мире после войны.

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в.
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Уста-
новление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол Герма-
нии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в Восточной
Европе. Причины начала холодной войны.

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм
в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека.
Возникновение Европейского экономического общества.  Федеративная  рес-



публика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция после
Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. Движе-
ние против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. Со-
циальный кризис конца 1960-х гг. и его значение.

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информа-
ционная  революция.  Энергетический  и экологический кризисы. Изменение
социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и политические из-
менения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны Запада в начале
ХХI века. Создание Европейского союза.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – на-
чале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в середине
ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года.
Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Движение «Соли-
дарность»  в  Польше.  Югославский  социализм.  «Бархатные  революции»  в
Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО
против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине
ХХ – начале XXI в.

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война
в  Китае.  Война  в  Корее.  Национально-освободительные движения  в  Юго-
Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американское вмеша-
тельство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и послед-
ствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная револю-
ция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная
Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических странах
Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. Восстановление
суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономи-
ческое чудо».  Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихо-
океанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Ки-
тая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во вто-
рой половине ХХ – начале ХХI в. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в не-
зависимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба
за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и
Филиппин. Индонезия и Мьянма

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале
ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериа-
листическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мир-



ное урегулирование на Ближнем Востоке.  Модернизация в Турции. Ислам-
ская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в персид-
ском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в
Иране.

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониаль-
ной зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации
и установление диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социали-
стической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфлик-
ты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной зави-
симости во второй половине ХХ века, их причины.

Страны Латинской Америки во второй половине  ХХ – начале  ХХI  в.
Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и им-
портозамещающая индустриализация.  Революция на  Кубе.  Переход Кубы к
социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские
войны в Центральной Америке.  Реформы в странах Латинской Америки в
1950–1970-х гг.  Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис ре-
форм и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной
Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и послед-
ствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке.

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI
в.

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка во-
оружений СССР и США, ее последствия.  Ракетно-космическое  соперниче-
ство. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кенне-
ди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных
испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире
и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО.
Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганиста-
не и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны.

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отноше-
ния в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах.
Военные  интервенции  НАТО.  Кризис  глобального  доминирования  Запада.
Обострение противостояния России и Запада.  Интеграционные процессы в
современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН.

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие

направления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная
энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй по-



ловине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, архи-
тектура,  изобразительное  искусство.  Олимпийское  движение  Глобальные
проблемы современности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА

СССР в 1945–1991 гг.
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. По-

тери и демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Ре-
патриация.  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. По-
слевоенные репрессии. 

Идеология,  наука,  культура и спорт в послевоенные годы. Соперниче-
ство в высших эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над об-
ществом. 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. На-
чало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и оформле-
ние 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 идеологи-
ческая 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 промышленно-
сти. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяй-
ства и попытки решения продовольственной проблемы. Социальное разви-
тие. 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая револю-
ция в СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундамен-
тальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых
месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. Самолетостроение и раке-
тостроение. 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. Зарожде-
ние новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благососто-
яния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсион-
ной  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 вооружений. СССР и мировая социалистиче-
ская 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. Косы-
гинская реформа промышленности. Рост социально-экономических проблем. 

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические
приоритеты. Советская  космическая программа.  Развитие образования.  Со-
ветское 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.  Обществен-
ные настроения. 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая
общность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие рес-
публик 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 сотруд-
ничеству 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 эконо-
мики. Разработка программ перехода к рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюра-
лизм. Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрес-
сий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. Результа-
ты политики гласности. 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения со-
ветской  политической  системы.  Конституционная  реформа 1988–1991  гг.  I
Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление многопартий-
ности. 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  сепара-
тистских  настроений,  обострение  межнациональных  конфликтов.  Проти-
востояние между союзным центром и партийным руководством республик.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового со-
юзного  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 при-
ватизация.  Положение в  экономике  России  в  1992–1998  гг.  Корректировка
курса  реформ.  «Олигархический  капитализм»  и  финансовые  кризисы.  Де-
фолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты эконо-
мических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации.
Разработка  новой  Конституции  России.  Нарастание  политико-конституци-
онного 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 Рос-
сии в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные  отношения  и  национальная  политика.  Народы  и
регионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-поли-
тический кризис в Чеченской Республике. 



Повседневная жизнь.  Изменения в структуре  российского общества  и
условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и дохо-
ды населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место Рос-
сии 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 внутрен-
ней политики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противо-
действие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирова-
ние кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского согласия и
единства  общества.  Утверждение государственной символики.  Военная  ре-
форма. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Пу-
тина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Воен-
ный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в
Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритет-
ные 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 численно-
сти населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х
гг. Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Ли-
тература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное
искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формиро-
вание  суверенной  системы  образования.  Средства  массовой  информации.
Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повсед-
невная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Станов-
ление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост меж-
дународного авторитета России и возобновление конфронтации со странами
Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности стра-
ны.  Социально-экономическое  развитие.  Выборы в  Государственную Думу
2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития стра-
ны. 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. Противодей-
ствие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация истории. Возро-
ждение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Воз-
вращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная воен-
ная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государ-
ство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев.

Наш край в 1992–2022 гг.
Итоговое  обобщение по  курсу  «История России.  1945  год  –  начало

ХХI века».
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 правопоряд-
ка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих  гуманисти-
ческих и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гра-
жданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной орга-
низации; 

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 много-
национального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижени-



ям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежден-
ность,  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 российско-
го народа;

сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения;
способность  оценивать  ситуации  нравственного  выбора  и  принимать  осо-
знанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нор-
мы 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 ценно-
стей 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 твор-

чество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искус-
ства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественно-
го и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного твор-
чества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эсте-
тику 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 раз-

вития  человека  в  исторических  обществах  и  в  современную эпоху;  ответ-
ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-
ни; 

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 современ-
ных  профессий;  формирование  интереса  к  различным  сферам  профессио-



нальной  деятельности;  готовность  совершать  осознанный  выбор  будущей
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протя-
жении всей жизни;

7) экологического воспитания:
осмысление исторического опыта взаимодействия людей  с  природной

средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность эколо-
гической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды, осознание глобального харак-
тера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природ-
ной 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  поли-
культурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и обще-
ства, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; со-
вершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия между людьми и познания мира;

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с
позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследо-
вательской 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 адаптиро-
ваться 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, оказавше-
гося  в  определенных  обстоятельствах);  социальных  навыков  (способность
выстраивать  конструктивные  отношения  с  другими  людьми,  регулировать
способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений дру-
гих участников общения).



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-
ные действия,  коммуникативные универсальные учебные действия,  регуля-
тивные 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 дости-

жения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явле-

ниях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ре-

сурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов

целям.
Базовые исследовательские действия:

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуще-
ствлять 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 фор-

ме таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоя-

щего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, вы-

являя 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 (сооб-

щение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного иссле-

дования в современном общественном контексте. 



Работа с информацией:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации

(учебники,  исторические источники, научно-популярная  литература,  интер-
нет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интер-
претировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать су-
ждение о достоверности и значении информации источника (по предложен-
ным или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников,  выявляя совпадения и различия
их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникаци-
онных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований
информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информа-
ции целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуа-
лизации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще-

ствах и современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современ-

ности, 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 окруже-
нии; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной ра-

боты: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план дей-
ствий, определять способ решения, последовательно реализовывать намечен-
ный план действий и другие; 

владеть приемами самоконтроля:  осуществлять самоконтроль,  рефлек-
сию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою рабо-
ту 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 по-
коления; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-



тельности;  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 дея-

тельности людей как эффективного средства достижения поставленных це-
лей;

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  дей-
ствия с другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной ра-
боте; 

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 рево-
люции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализа-
ции и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, ре-
шающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-тех-
нологических  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 Отече-
ственной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в со-
циально-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, ис-
тории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, об-
раза жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и об-
основывать  собственную точку  зрения (версию,  оценку) с  использованием



фактического материала, в том числе используя источники разных типов;
4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явле-

ний,  процессов;  систематизировать  историческую  информацию  в  соответ-
ствии с заданными критериями;  сравнивать изученные исторические собы-
тия, явления, процессы;

5)  умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,
временны́е  связи исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризо-
вать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в
ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических событий исто-
рии России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.;

6) умение критически анализировать для решения познавательной зада-
чи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веще-
ственные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – на-
чала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-
ским периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную инфор-
мацию при работе с историческими источниками;

7)  умение осуществлять с  соблюдением правил информационной без-
опасности 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  историче-
ской информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России
и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, пред-
ставленную в различных источниках; формализовать историческую информа-
цию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуще-
ствления проектной деятельности в форме разработки и представления учеб-
ных 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, на-
циональной и религиозной принадлежности на основе традиционных ценно-
стей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, людь-
ми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов
России;

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления по-
двига народа при защите Отечества, готовность противодействовать фальси-
фикациям российской истории;

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и



мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемир-
ной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения ис-
тории на уровне среднего общего образования является усвоение обучающи-
мися знаний и формирование умений, которые составляют структуру пред-
метного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результа-
тов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом
того,  что  достижение предметных  результатов  предполагает  не  только  об-
ращение 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 сле-
дует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, яв-
лений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с
актуальным историческим материалом урока.

К  концу  обучения  в  10  классе обучающийся  получит  следующие
предметные результаты:

Понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее на-
рода; умение характеризовать историческое значение Российской революции,
Гражданской  войны,  новой  экономической  политики,  индустриализации  и
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решаю-
щую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-техноло-
гических успехов.

Достижение указанного предметного результата непосредственно связа-
но с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процес-
сов истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать истори-
ческие факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальси-
фикации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат дости-
жим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

называть  наиболее  значимые  события  истории  России  1914–1945  гг.,
объяснять их особую значимость для истории нашей страны;

определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку
наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–
1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом;

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



используя знания по истории России, аргументированно противостоять
попыткам фальсификации  исторических  фактов,  связанных  с  важнейшими
событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг.

Знание  имен  героев  Первой  мировой,  Гражданской,  Великой  Отече-
ственной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в со-
циально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914–
1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–
1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали;

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках собы-
тий, процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятель-
ности для истории нашей станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в кото-
рых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку де-
ятельности исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, ис-
тории России и всемирной истории 1914–1945 гг.  и  их участников,  образа
жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосно-
вывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием факти-
ческого материала, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терми-
нов из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учеб-
ные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно ис-
пользовать 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 все-
мирной 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 опи-
санием 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 со-
здания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, осо-
бенности  технических  и  художественных  приемов  создания  памятников
культуры;

представлять  результаты самостоятельного изучения исторической ин-
формации 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 исполь-
зованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки историче-
ских событий;

формулировать аргументы для  подтверждения или опровержения соб-
ственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из ис-
тории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную
аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,
процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в со-
ответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические со-
бытия, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, яв-
лений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

различать в исторической информации из курсов истории России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. события,  явления,  процессы; факты и мнения,
описания и объяснения, гипотезы и теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятель-
но 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 возможно-
сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов истори-
ческих деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.;



сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды истори-
ческих деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по само-
стоятельно определенным критериям;  на основе сравнения самостоятельно
делать выводы;

на  основе изучения исторического материала  устанавливать историче-
ские аналогии.

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-
менны́е  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 зна-
ний и умений:

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран
1914–1945  гг.  определять  (различать)  причины,  предпосылки,  поводы,  по-
следствия, указывать итоги,  значение исторических событий, явлений, про-
цессов;

устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны́е
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе
анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубеж-
ных стран 1914–1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-
ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-след-
ственных, пространственно-временных связей исторических событий, явле-
ний, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубеж-
ных стран 1914–1945 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов
истории России и человечества в целом 1914–1945 гг.

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен-
ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.,
оценивать их полноту и достоверность,  соотносить с историческим перио-
дом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при
работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:



различать виды письменных исторических источников по истории Рос-
сии 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, собы-
тия, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информа-
цию письменного источника с историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном исто-
рическом 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 авто-
ра документа и участников событий, основной мысли, основной и дополни-
тельной 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 письмен-
ных 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 (опреде-
лять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и
технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исто-
рический источник с периодом, к которому он относится, и другие); исполь-
зуя  контекстную информацию,  описывать  вещественный исторический  ис-
точник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис-
точников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять
авторство, время создания, события, связанные с историческими источника-
ми); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиови-
зуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-
ности  поиск  исторической  информации  по  истории  России  и  зарубежных
стран  1914–1945  гг.  в  справочной  литературе,  сети  Интернет,  средствах
массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту
и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической
действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-



ний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске

исторической информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источ-

ников,  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  сущ-
ностные признаки исторических событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необхо-
димой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории Рос-
сии и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность ин-
формации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые,  визуальные источники исторической
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и за-
рубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в
различных источниках; формализовать историческую информацию в виде та-
блиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проект-
ной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по
новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использовани-
ем ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

определять на основе информации, представленной в текстовом источ-
нике исторической информации, характерные признаки описываемых собы-
тий (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 состав-
лять на его основе план, таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географи-
ческие объекты, территории расселения народов, государства, места располо-
жения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процес-
сы 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 историче-
ских объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-
экономических и геополитических условий существования государств, наро-
дов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схе-
ме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из
аутентичных исторических источников и источников исторической информа-
ции;

определять события,  явления, процессы, которым посвящены визуаль-
ные источники исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и ста-
тистической 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 исто-
рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исто-
рических источников, делать выводы;

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для
участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в
том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек,
музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей
российского общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных  культур;  проявление уважения к  историческому  наследию  народов
России.

Достижение данного предметного результата предполагает использова-
ние методов обучения и воспитания. Основой достижения результата являет-
ся  понимание  обучающимися  особенностей  развития  нашей  страны  как
многонационального  государства,  важности  уважения  и  взаимопонимания
между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

понимать особенности политического, социально-экономического и ис-



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

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов на-
шей 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, на-
циональной и религиозной принадлежности, важность учета в общении тра-
диций, 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 соблю-
дением норм современного русского языка и речевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига
народа при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификаци-
ям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

понимать  значение подвига советского народа в  годы Великой Отече-
ственной войны, значение достижений народов нашей страны в других важ-
нейших 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 за-
рубежных стран 1914–1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.,
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, при-
водить аргументы в защиту исторической правды;

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

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 дости-
жений 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; особенности развития
культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связа-
но с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процес-
сов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретиро-
вать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыт-
кам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.  Данный ре-
зультат достижим при комплексном использовании методов обучения и вос-
питания.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний 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. – нача-
ло 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 пе-
риод 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 зна-
ний 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 собы-
тий, 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 участвова-
ли выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало
ХХI в.);



определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку де-
ятельности исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, ис-
тории 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; форму-
лировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с ис-
пользованием  фактического  материала,  в  том  числе  используя  источники
разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и тер-
минов из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), при-
влекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; кор-
ректно 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 все-
общей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной ин-
формации,  представленной  в  исторических  источниках,  учебной,  художе-
ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с опи-
санием 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, их назначение, характеризовать обстоя-
тельства  их  создания,  называть  авторов  памятников  культуры,  определять
жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания
памятников культуры;

представлять  результаты самостоятельного изучения исторической ин-
формации 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 исполь-
зованы для  подтверждения/опровержения какой-либо оценки  исторических



событий;
формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собствен-

ной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложен-
ную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,
процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историче-
скую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изу-
ченные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, яв-
лений истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);

различать в исторической информации из курсов истории России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятель-
но 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 возможно-
сти (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов истори-
ческих деятелей истории России и зарубежных стран;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды истори-
ческих деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определен-
ным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на  основе изучения исторического материала  устанавливать историче-
ские аналогии.

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-
менны́е  связи исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать
их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в пе-
риод с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических со-
бытий истории России и человечества в целом.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран
(1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, по-
воды, последствия,  указывать итоги, значение исторических событий, явле-



ний, процессов;
устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны́е

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе
анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубеж-
ных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-
ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

излагать исторический материал на основе понимания причинно-след-
ственных, пространственно-временных связей исторических событий, явле-
ний, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубеж-
ных 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, веществен-
ные,  аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в период с
1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекст-
ную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

различать виды письменных исторических источников по истории Рос-
сии 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 созда-
ния, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить
информацию письменного источника с историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном исто-
рическом 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, по-
зиции 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 ис-
точниками исторической информации (в том числе исторической картой/схе-



мой);
сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письмен-

ных 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 (опреде-
лять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и
технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исто-
рический источник с периодом, к которому он относится, и другие); исполь-
зуя  контекстную информацию,  описывать  вещественный исторический  ис-
точник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис-
точников 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 безопас-
ности  поиск  исторической  информации  по  истории  России  и  зарубежных
стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, сети Ин-
тернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ-
ствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске
исторической информации;

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источ-
ников,  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  сущ-
ностные признаки исторических событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необхо-
димой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории Рос-
сии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность ин-
формации 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 инфор-
мацию, представленную в различных источниках; формализовать историче-
скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение
опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-
ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональ-
ном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

определять на основе информации, представленной в текстовом источ-
нике исторической информации, характерные признаки описываемых собы-
тий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – нача-
ло 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 (географи-
ческие объекты, территории расселения народов, государства, места располо-
жения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процес-
сы 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), со-
циально-экономических  и  геополитических  условий  существования  госу-
дарств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схе-
ме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с инфор-
мацией аутентичных исторических  источников  и  источников  исторической
информации;

определять события,  явления, процессы, которым посвящены визуаль-
ные источники исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и ста-



тистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. –
начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процес-
сов истории России и зарубежных стран;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по исто-
рии 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, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного
российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к ис-
торическому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использова-
ние методов обучения и воспитания. Основой достижения результата являет-
ся  понимание  обучающимися  особенностей  развития  нашей  страны  как
многонационального  государства,  важности  уважения  и  взаимопонимания
между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

понимать особенности политического, социально-экономического и ис-
торико-культурного  развития  России  как  многонационального  государства,
знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов на-
шей 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, на-
циональной и религиозной принадлежности, важность учета в общении тра-
диций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – нача-
ло ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной коммуни-
кативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации обще-
ния 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 рос-
сийской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-
ний и умений:

понимать  значение подвига советского народа в  годы Великой Отече-
ственной войны, значение достижений народов нашей страны в других важ-
нейших 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 за-
рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – нача-
ло 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 
 10 КЛАСС 

№
п/п 

Наименование разделов и тем
программы 

Количество часов

Электронные (цифро-
вые)  образователь-
ные ресурсы Всего 

Контр
оль-
ные
рабо-
ты 

Прак
тиче-
ские
рабо-
ты 

Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Раздел 1. Введение

1.1 Введение  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  1 
Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны

2.1 Мир накануне Первой мировой
войны  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

2.2 Первая  мировая  война.  1914  –
1918 гг.  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  3 
Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.



3.1
Распад  империй и образование
новых  национальных  госу-
дарств в Европе

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.2
Версальско-Вашингтонская  си-
стема  международных  отноше-
ний

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.3 Страны  Европы  и  Северной
Америки в 1920-е гг.  6 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.4
Страны  Азии,  Африки  и  Ла-
тинской Америки в 1918 – 1930
гг.

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.5 Международные  отношения  в
1930-е гг.  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.6 Развитие  науки  и  культуры  в
1914 – 1930-х гг.  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.7 Повторение и обобщение по те-
ме «Мир в 1918 – 1938 гг.»  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  14 
Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.

4.1 Начало Второй мировой войны  2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

4.2
Коренной перелом. Окончание и
важнейшие итоги Второй миро-
вой войны

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  4 
Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»

5.1
Повторение  и  обобщение  по
курсу «Всеобщая история. 1914
– 1945 гг.»

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  1 
История России. 1914—1945 годы
Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг.

1.1 Россия и мир накануне Первой
мировой войны  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.2 Россия в Первой мировой войне  2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.3 Российская революция. Февраль
1917 г.  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418



1.4 Российская революция. Октябрь
1917 г.  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.5 Первые  революционные  преоб-
разования большевиков  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.6 Гражданская война  2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.7 Революция и Гражданская вой-
на на национальных окраинах  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.8 Идеология  и  культура  в  годы
Гражданской войны  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

1.10 Повторение и обобщение по те-
ме «Россия в 1914 – 1922 гг.»  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  14 
Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.

2.1 СССР в 20-е годы  6 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

2.2 «Великий перелом». Индустри-
ализация  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

2.3 Коллективизация  сельского  хо-
зяйства  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

2.4 СССР в 30-е годы  7 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

2.6
Повторение  и  обобщение  по
разделу  «Советский  Союз  в
1920 – 1930-е гг.»

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  17 
Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.

3.1 Первый период войны  4 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418



3.2 Коренной перелом в ходе войны  2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.3
«Десять  сталинских  ударов»  и
изгнание  врага  с  территории
СССР

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.4 Наука и культура в годы войны  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.5 Окончание  Второй  мировой
войны  4 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

3.7
Повторение и обобщение по те-
ме  «Великая  Отечественная
война 1941 – 1945 гг.»

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
418

Итого по разделу  14 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ  68  0  0 

 11 КЛАСС 

№
п/п

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы Всего Контрольные

работы 
Практиче-
ские работы 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века
Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.

1.1

Введение.  Мир
во  второй  поло-
вине XX в. – на-
чале XXI в.

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  1 
Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в.

2.1

США  и  страны
Западной  Евро-
пы  во  второй
половине  ХХ  –
начале XXI вв.

 4 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.2

Страны  Цен-
тральной и Вос-
точной  Европы
во  второй  поло-
вине ХХ – нача-
ле ХХI в.

 2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418



Итого по разделу  6 
Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - на-
чале XXI в.

3.1

Страны Азии во
второй половине
ХХ  в.  –  начале
ХХI в.

 4 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.2

Страны Ближне-
го  и  Среднего
Востока  во  вто-
рой  половине
ХХ  в.  –  начале
ХХI в.

 1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.3

Страны  Тропи-
ческой  и  Юж-
ной  Африки.
Освобождение
от колониальной
зависимости

 1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.4

Страны  Ла-
тинской  Амери-
ки во второй по-
ловине ХХ – на-
чале ХХI в.

 1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.5

Повторение  и
обобщение  по
разделу  «Стра-
ны Азии, Афри-
ки  и  Латинской
Америки во вто-
рой  половине
ХХ  в.  -  начале
XXI в.»

 1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  8 
Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.

4.1

Международные
отношения  в
конце  1940-е  –
конце 1980-х гг.

 2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

4.2
Международные
отношения  в
1990-е – 2023 г.

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  4 
Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.
5.1 Наука  и  культу-

ра во второй по-
ловине  ХХ в.  –

 2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418



начале ХХI в.

5.2
Глобальные
проблемы
современности

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  3 
Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало
XXI века»

6.1

Повторение  и
обобщение  по
курсу  «Всеоб-
щая  история.
1945  год  — на-
чало XXI века»

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  1 
История России. 1945 год – начало ХХI века
Раздел 1. Введение

1.1 Введение  1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  1 
Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.

2.1 СССР  в  после-
военные годы  4 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.2 СССР  в  1953  –
1964 гг.  7 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.3 СССР  в  1964  -
1985 гг.  8 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.4 СССР  в  1985  –
1991 гг.  5 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.5 Наш край в 1945
– 1991 гг.  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.6
Обобщение  по
теме  «СССР  в
1964 – 1991 гг.»

 1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  26 
Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.

3.1
Российская  Фе-
дерация в  1990-
е гг.

 5 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.2 Россия  в  ХХI
веке  10 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.3 Наш край в 1992
- 2022 гг.  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418
3.4 Повторение  и

обобщение  по
теме  «Россий-

 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418



ская  Федерация
в 1992 – начале
2020-х гг.»

Итого по разделу  17 
Раздел 4. Итоговое обобщение

4.1 Итоговое  обоб-
щение  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418
Итого по разделу  1 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕ-
СТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

 68  0  0 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего об-
разования (базовый уровень) составлена на основе положений и требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  представлен-
ных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего об-
щего  образования,  в  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного
предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей
программы воспитания.  Рабочая  программа по обществознанию на уровне
среднего общего образования реализует принцип преемственности пример-
ных рабочих образовательных программ основного общего и среднего обще-
го образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполне-
нии системой образования функции интеграции молодежи в современное об-
щество и обеспечивает условия для формирования российской гражданской
идентичности,  традиционных  ценностей  многонационального  российского
народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-
нию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людь-
ми на благо человека и общества.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Целями обществоведческого образования в средней школе являются:
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти,  основанной на идеях патриотизма,  гордости за достижения страны в
различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культу-
ре  России,  правам  и  свободам  человека  и  гражданина,  закрепленным  в
Конституции Российской Федерации;



 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, поли-
тической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различ-
ных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;

 развитие  способности  обучающихся  к  личному  самоопределению,
самореализации, самоконтролю;

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитар-
ных дисциплин;

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование це-
лостной картины общества, адекватной современному уровню научных зна-
ний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредмет-
ным  и  предметным  результатам  освоения  образовательной  программы,
представленным в Федеральном государственном образовательном стандар-
те среднего общего образования;

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и си-
стематизировать социальную информацию из различных источников, преоб-
разовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-позна-
вательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности;

 совершенствование  опыта  обучающихся  в  применении  полученных
знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных областях
общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, вклю-
чая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии
коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизнен-
ных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступ-
ков.

С  учетом  преемственности  с  уровнем  основного  общего  образования
учебный  предмет  «Обществознание»  раскрывает  теоретические  знания,
факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные
отношения; социальные роли человека,  его права,  свободы и обязанности
как  члена  общества  и  гражданина  Российской  Федерации;  особенности
современного российского общества в единстве социальных сфер и институ-
тов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты
межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаи-
модействия людей и социальных групп с основными институтами государ-
ства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия соци-
альные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется
в  соответствии  со  следующими  ориентирами,  отражающими  специфику



учебного предмета на уровне среднего общего образования:
 определение учебного содержания научной и практической значимо-

стью включаемых в него положений и педагогическими целями учеб-
ного  предмета  с  учетом  познавательных  возможностей  учащихся
старшего подросткового возраста;

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жиз-
ни общества, типичных видов человеческой деятельности в информа-
ционном обществе,  условий экономического развития на современ-
ном  этапе,  особенностей  финансового  поведения,  перспектив  и
прогнозов общественного развития, путей решения актуальных соци-
альных проблем;

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельност-
ным компонентом социально-гуманитарного образования (выявление
проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентно-
стей,  имеющих универсальное значение для  различных  видов  дея-
тельности и при выборе профессии;

 включение в содержание предмета полноценного материала о совре-
менном  российском  обществе,  об  основах  конституционного  строя
Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Фе-
дерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях раз-
вития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализа-
ции;

 расширение  возможностей  самопрезентации  старшеклассников,
мотивирующей креативное мышление и участие в социальных прак-
тиках.

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом
уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уров-
ня заключается в:

 изучении нового теоретического содержания;
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процес-

сов в более сложных и разнообразных связях и отношениях;
 освоении обучающимися базовых методов социального познания;
 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с вы-
бором профессии;

 расширении  и  совершенствовании  познавательных,  исследователь-
ских,  проектных  умений,  которые  осваивают  обучающиеся,  и  воз-



можностей их применения при выполнении социальных ролей,  ти-
пичных для старшего подросткового возраста.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БА-
ЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базо-
вом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени
на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа.

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

10 КЛАСС

Человек в обществе
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подси-

стемами и элементами общества. Общественные потребности и социальные
институты.  Признаки  и  функции  социальных  институтов.  Типы  обществ.
Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности.  Роль
массовой  коммуникации  в  современном  обществе.  Многообразие  путей  и
форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа.
Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса.
Глобализация и ее противоречивые последствия.

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.
Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в
современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззре-
ние, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее
этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное
сознание. Самосознание и социальное поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и
интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в де-
ятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его
формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его ви-
ды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Есте-
ственные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенно-
сти, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в
социально-гуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
Духовная культура

Духовная деятельность  человека.  Духовные ценности российского об-
щества.  Материальная  и  духовная  культура.  Формы  культуры.  Народная,
массовая  и  элитарная  культура.  Молодежная  субкультура.  Контркультура.



Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диа-
лог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей совре-
менного общества.

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Кате-
гории морали. Гражданственность. Патриотизм.

Наука.  Функции науки.  Возрастание роли науки в современном обще-
стве. Направления научно-технологического развития и научные достижения
Российской Федерации.

Образование в современном обществе.  Система российского образова-
ния. Основные направления развития образования в Российской Федерации.
Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самооб-
разования. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные
религии.  Значение  поддержания межконфессионального  мира в  Российской
Федерации. Свобода совести.

Искусство,  его основные функции. Особенности искусства как формы
духовной культуры. Достижения современного российского искусства.

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образова-
ния, искусства.

Экономическая жизнь общества
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и

качество жизни. Предмет и методы экономической науки.  Ограниченность
ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических си-
стем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного
экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического
цикла. Причины экономических циклов.

Функционирование  рынков.  Рыночный спрос.  Закон  спроса.  Эластич-
ность  спроса.  Рыночное  предложение.  Закон  предложения.  Эластичность
предложения. Рынки труда,  капитала,  земли, информации. Государственное
регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика
защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Феде-
рации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и
безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Рос-
сийской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Дея-
тельность профсоюзов.

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и со-
циальная ответственность.  Экономическая деятельность и проблемы устой-
чивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности в
экономической и финансовой сферах.

Предприятие  в  экономике.  Цели  предприятия.  Факторы производства.
Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприя-
тий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации.  Государственная  политика



импортозамещения в Российской Федерации.
Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская систе-

ма. Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые
финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Де-
нежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины,
виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции государства. Обще-
ственные  блага.  Внешние  эффекты.  Государственный  бюджет.  Дефицит  и
профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государ-
ственного  бюджета.  Государственный долг.  Налоговая  система  Российской
Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Феде-
рации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Циф-
ровизация экономики в Российской Федерации.

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт
и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной тор-
говле. Государственное регулирование внешней торговли.

11 КЛАСС

Социальная сфера
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее

критерии. Социальное неравенство.  Социальная  структура российского об-
щества.  Государственная поддержка социально незащищенных слоев обще-
ства в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социаль-
ная мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе.

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социаль-
ный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры соци-
альной  поддержки  семьи  в  Российской  Федерации.  Помощь  государства
многодетным семьям.

Миграционные процессы в современном мире.  Этнические общности.
Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, спосо-
бы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы на-
циональной политики в Российской Федерации.

Социальные нормы и отклоняющееся  (девиантное)  поведение.  Формы
социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.

Социальный  конфликт.  Виды  социальных  конфликтов,  их  причины.
Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональ-
ной деятельности социолога, социального психолога.

Политическая сфера
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. По-

литические институты. Политическая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основ-



ной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции
государства.  Форма государства:  форма правления,  форма государственного
(территориального) устройства, политический режим. Типология форм госу-
дарства. 

Федеративное  устройство  Российской  Федерации.  Субъекты  государ-
ственной  власти  в  Российской  Федерации.  Государственное  управление  в
Российской Федерации. Государственная служба и статус  государственного
служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства,
механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопас-
ности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Феде-
рации по противодействию экстремизму.

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение.
Политическое  участие.  Причины абсентеизма.  Политическая  идеология,  ее
роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы уча-
стия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их
функции, виды. Типы партийных систем.

Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федера-
ции.

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
Роль  средств  массовой  информации  в  политической  жизни  общества.

Интернет в современной политической коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в Российской

Федерации 
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные пра-

вовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Феде-
рации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенно-
сти правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая
ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федера-
ции.

Конституция  Российской Федерации.  Основы конституционного  строя
Российской  Федерации.  Гражданство  Российской  Федерации.  Личные  (гра-
жданские), политические, социально-экономические и культурные права и сво-
боды человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обя-
занности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав че-
ловека в условиях мирного и военного времени.

Гражданское  право.  Гражданские  правоотношения.  Субъекты  гра-
жданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц.  Гра-
жданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.
Правовое  регулирование  отношений  супругов.  Права  и  обязанности  роди-
телей и детей. 



Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работни-
ков и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав
работников. Особенности трудовых правоотношений несовершеннолетних ра-
ботников.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники
отношений, регулируемых законодательством о налогах и  сборах.  Права  и
обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонару-
шения. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». По-
рядок приема на обучение в образовательные организации среднего профес-
сионального и высшего образования.  Порядок оказания платных образова-
тельных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонару-
шение и административная ответственность. 

Экологическое  законодательство.  Экологические  правонарушения.
Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие пре-
ступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды
наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несо-
вершеннолетних.

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гра-
жданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного про-
цесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.
Юридическое  образование,  юристы  как  социально-профессиональная

группа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего
общего  образования  по  предмету  «Обществознание»  (базовый  уровень)
должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ори-
ентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традицион-
ным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опы-
та деятельности в процессе реализации основных направлений воспитатель-
ной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:



 сформированность гражданской позиции обучающегося как активно-
го и ответственного члена российского общества;

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-
кона и правопорядка;

 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гумани-
стических и демократических ценностей; уважение ценностей иных
культур, конфессий;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского
общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских
организаций;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответ-
ствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.

Патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Ро-
диной,  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; до-
стижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защи-
те, ответственность за его судьбу.

Духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответ-
ствии с традициями народов России.

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 воздей-
ствие искусства;

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного
творчества;

 стремление проявлять качества творческой личности.

Физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответ-

ственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом
совершенствовании;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вре-
да физическому и психическому здоровью.

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, уме-
ние совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы-
вать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному тру-
ду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных
потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на про-
тяжении жизни.

Экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и соци-
альной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем;

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;



 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий, предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной
практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-
нию 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-экономиче-
ской 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 гумани-
тарных дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающими-
ся программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совер-
шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоцио-
нальное состояние, видеть направления развития собственной эмоци-
ональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимо-
действии 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 практи-
ками, осваивать типичные социальные роли;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состоя-
ние  других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,
способность к сочувствию и сопереживанию;



 социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-
ния с другими людьми, заботиться,  проявлять интерес и разрешать
конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего об-
разования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отра-
жать:

1. Овладение  универсальными  учебными  познавательными  дей-
ствиями

Базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  социальную

проблему, рассматривать ее всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,

классификации и обобщения социальных объектов,  явлений и про-
цессов;

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

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых соци-
альных явлениях и процессах;

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия;

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

Базовые исследовательские действия:
 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыки разрешения проблем;
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов
социального познания;

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интер-
претации, преобразованию и применению в различных учебных ситу-
ациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, применять научную термино-
логию, ключевые понятия и методы социальных наук;



 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и про-
цессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу
ее решения, находить аргументы для доказательства своих утвержде-
ний, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, крити-
чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в но-
вых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания
социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобре-
тенный опыт;

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и про-
цессах в познавательную и практическую области жизнедеятельно-
сти;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:
 владеть навыками получения социальной информации из источников

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, система-
тизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и  форм
представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения инфор-
мации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представ-
ления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации различных ви-
дов  и  форм  представления  (в  том  числе  полученной  из  интернет-
источников), ее  соответствие правовым и морально-этическим нор-
мам;

 использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информаци-
онной безопасности личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями



Общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций
и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргумен-
тированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

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

Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль-

ной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих

интересов и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и коорди-

нировать действия по ее достижению: составлять план действий, рас-
пределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты
совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  вклада  каждого  участника  ко-
манды 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 си-
туациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выяв-

лять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в об-
разовательной деятельности и в жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имею-
щихся 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 предпочте-
ний;



 делать  осознанный  выбор  стратегий  поведения,  решений  при  на-
личии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответ-
ственность за принятое решение;

 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать  формированию  и  проявлению широкой эрудиции  в

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный
и культурный уровень.

Самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-
ний; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора
верного решения;

 уметь  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их
снижению;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-
тельности.

Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности;
 признавать свое право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10 КЛАСС
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся систе-

ме в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;
общественных потребностях и общественных отношениях; социальной дина-
мике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых
коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызо-
вах современности; перспективах развития современного общества, тенден-
циях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных
отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации лично-
сти и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; созна-
нии, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее кри-
териях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной дея-
тельности в области науки;



об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и
материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в об-
ласти науки и культуры;

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том
числе государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринима-
тельства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отно-
шений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализа-
ции полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюд-
жетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономи-
ческой и финансовой сферах.

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том
числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, се-
мьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод че-
ловека,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,  коллективизма,  историче-
ского  единства  народов  России,  преемственности  истории  нашей  Родины,
осознания  ценности  культуры  России  и  традиций  народов  России,  обще-
ственной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Че-
ловек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

3)  Владеть  умениями определять  смысл,  различать признаки научных
понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социаль-
ных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направ-
лений научно-технологического развития Российской Федерации, при изло-
жении собственных суждений и построении устных и письменных высказы-
ваний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, обще-
ственный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, лич-
ность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценно-
сти, народная культура,  массовая культура, элитарная культура, ценности и
идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, эко-
номическая  система,  экономический рост,  экономический цикл,  ограничен-
ность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы
долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулиро-
вания экономики, международное разделение труда;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: об-
щество, личность, свобода, культура, экономика, собственность;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критери-
ев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явле-
ния и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы де-
ятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и
уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издер-
жек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных
структур; факторы производства; источники финансирования предприятий.

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизи-
ровать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические



и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной
культуры; уровней и методов научного познания; мышления и деятельности;
общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального
познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятель-
ности 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 харак-
тера  общественного  прогресса;  глобализации;  культурного  многообразия
современного общества;  возрастания роли науки в современном обществе;
инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социаль-
ных  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.

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и про-
цессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также
специальные  методы социального  познания,  в  том числе  социологические
опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод модели-
рования и сравнительно-исторический метод.

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в об-
ществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анали-
за социальной информации о многообразии путей и форм общественного раз-
вития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о разви-
тии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлени-
ях и механизмах экономического развития, полученной из источников разно-
го  типа,  включая официальные публикации  на  интернет-ресурсах  государ-
ственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы
стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-
ных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источ-
ников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполне-
ния недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдель-
ные компоненты в  информационном сообщении, выделять факты,  выводы,
оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе»,
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность
с опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и эко-
номической жизни, о  человеке,  его познавательной деятельности и творче-
ской активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов,
презентаций,  творческих  работ  социальной и  междисциплинарной  направ-
ленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые



ответы,  сочинения)  по изученным темам,  составлять  сложный и тезисный
план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с пред-
ставителями других национальностей и культур в целях успешного выполне-
ния типичных социальных ролей,  ориентации в актуальных общественных
событиях, определения личной гражданской позиции, осознания значимости
здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать сред-
ства  информационно-коммуникационных технологий в решении различных
задач при изучении разделов «Человек в  обществе»,  «Духовная культура»,
«Экономическая жизнь общества».

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретен-
ных знаниях о человеке в обществе,  духовной культуре,  об экономической
жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния
социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых по-
следствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятель-
ности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в
духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достиже-
ния экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социаль-
ной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах обще-
ства; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как ре-
зультате  биологической и социокультурной  эволюции;  многообразии видов
деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного
познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкульту-
ре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях само-
воспитания;  особенностях  образования  и  науки  в  современном  обществе;
свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Рос-
сийской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях совре-
менного  российского  искусства;  использовании  мер  государственной  под-
держки  малого и  среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации;
выборе способов рационального экономического поведения людей, особенно-
стях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами соци-
альной действительности,  модельными ситуациями, примерами из  личного
социального опыта.

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 ре-
шений 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 безопас-
ности.

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития совре-
менного общества,  общественного и индивидуального сознания,  потребно-



стей и  интересов личности,  научного познания в  социально-гуманитарных
науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе по-
ступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень досто-
верности информации;  соотносить различные оценки социальных явлений,
содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в
типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать ре-
шения,  выявлять  с  помощью  полученных  знаний  наиболее  эффективные
способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения со-
циальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и соб-
ственное поведение с  точки зрения ценностей,  социальных норм, включая
нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприем-
лемость  антиобщественного  поведения,  опасность  алкоголизма  и  наркома-
нии.

11 КЛАСС

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях соци-
альной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в совре-
менном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли се-
мейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской Феде-
рации, 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 гра-
жданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав
в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских,  семейных,
трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных пра-
вовых  отношений;  экологическом  законодательстве,  гражданском,  админи-
стративном и уголовном судопроизводстве.

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том
числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, се-
мьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод че-
ловека,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,  коллективизма,  историче-
ского  единства  народов  России,  преемственности  истории  нашей  Родины,
осознания  ценности  культуры  России  и  традиций  народов  России,  обще-
ственной  стабильности  и  целостности  государства  на  примерах  разделов
«Социальная сфера»,  «Политическая сфера»,  «Правовое  регулирование об-
щественных отношений в Российской Федерации».

3)  Владеть  умениями определять  смысл,  различать признаки научных
понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социаль-
ных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и



письменных высказываний, включая понятия:  социальные общности,  соци-
альные группы и отношения между ними, социальная стратификация, соци-
альное  неравенство,  социальный  статус,  социальная  роль,  социальная  мо-
бильность,  семья и брак,  этнические общности, нация, социальные нормы,
социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт,  политическая
власть, политический институт, политические отношения, политическая си-
стема, государство, национальная безопасность,  политическая культура, по-
литическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, ис-
точник  права,  система права,  норма права,  отрасль  права,  институт  права,
правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт,
закон,  подзаконный  акт,  законодательный  процесс,  правовой  статус,  гра-
жданство Российской Федерации, налог;

определять  различные  смыслы  многозначных  понятий,  в  том  числе:
власть, социальная справедливость, социальный институт;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критери-
ев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие соци-
альные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; ви-
ды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные кон-
фликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в совре-
менном мире; формы государства; политические партии; виды политического
лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; пра-
вовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные пра-
вовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической
ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федера-
ции; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; спосо-
бы 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 налогоплатель-
щиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические
правонарушения;  способы  защиты  права  на  благоприятную  окружающую
среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

4)  Владеть  умениями  устанавливать,  выявлять,  объяснять  причинно-
следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании
социальной структуры, формы государства, политической культуры личности
и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов,
прав, свобод и обязанностей;

приводить  примеры взаимосвязи  социальной,  политической  и  других
сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия право-
вых 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  (де-
виантного)  поведения;  правонарушения и юридической ответственности за
него; абсентеизма; коррупции;

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы пра-
ва; социального контроля; государства, субъектов и органов государственной
власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой ин-
формации 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.

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической
сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также спе-
циальные методы социального познания, в том числе социологические опро-
сы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнози-
рование.

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных от-
ношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о
социальном и политическом развитии российского общества, направлениях
государственной  политики  в  Российской Федерации,  правовом регулирова-
нии общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источ-
ников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах
государственных органов, нормативные правовые акты, государственные до-
кументы стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск  политической  и правовой информации, представ-
ленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадапти-
рованных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений
для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, разли-
чать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,
выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных от-
ношений в Российской Федерации».

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность
с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отноше-
ниях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Рос-
сийской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проек-
тов,  презентаций,  творческих  работ  социальной  и  междисциплинарной
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развер-
нутые ответы, сочинения) по изученным темам,  составлять сложный и те-
зисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с
представителями других национальностей и культур в целях успешного вы-
полнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных обществен-
ных  событиях,  определения личной  гражданской позиции;  осознания роли



непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуни-
кационных технологий в решении различных задач при изучении разделов
«Социальная сфера»,  «Политическая сфера»,  «Правовое  регулирование об-
щественных отношений в Российской Федерации».

9)  Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных
знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической
сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и ар-
гументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в совре-
менном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития
семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности кор-
рупции 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 политической власти, структуре поли-
тической системы; роли Интернета в современной политической коммуника-
ции; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической
ответственности за  совершение правонарушений; механизмах защиты прав
человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних ра-
ботников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для
объяснения явлений социальной действительности;

конкретизировать  теоретические положения о  конституционных  прин-
ципах  национальной  политики  в  Российской  Федерации;  социальных  кон-
фликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной
поддержке  социально  незащищенных  слоев  общества  и  мерах  социальной
поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и поли-
тической  системе  Российской  Федерации  на  современном  этапе;  государ-
ственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; го-
сударственной  службе  и  статусе  государственного  служащего;  основах
конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских пра-
воотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулиро-
вании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключе-
ния и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних гра-
ждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и
расторжения брака;  правах  и  обязанностях  налогоплательщика;  принципах
уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами со-
циальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного
социального опыта.

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых
услуг,  зафиксированных  в  законодательстве  Российской  Федерации;  нахо-
дить, анализировать и использовать информацию, предоставленную государ-
ственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления лич-
ными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности.



11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных от-
ношений,  политической  жизни  общества,  правового  регулирования,  в  том
числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень
достоверности информации; соотносить различные оценки социального взаи-
модействия,  политических событий, правовых отношений, содержащиеся в
источниках информации;  давать оценку действиям людей в типичных (мо-
дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм мора-
ли и права.

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помо-
щью 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; осозна-
вать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма
и наркомании.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разделов
и тем программы 

Количество часов
Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы Всего

Контрол
ьные ра-
боты 

Практи-
ческие
работы 

Раздел 1. Человек в обществе

1.1 Общество  и  обществен-
ные отношения  3 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

1.2
Информационное  обще-
ство и массовые коммуни-
кации

 2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

1.3
Развитие общества. Глоба-
лизация  и  ее  противоре-
чия

 3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

1.4 Становление  личности  в
процессе социализации  3 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

1.5 Деятельность человека  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

1.6
Познавательная  деятель-
ность  человека.  Научное
познание

 3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

1.7
Повторительно-обобщаю-
щий урок по разделу «Че-
ловек в обществе»

 2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  18 
Раздел 2. Духовная культура

2.1 Культура и ее формы  3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418



2.2
Категории  и  принципы
морали в  жизни человека
и развитии общества

 3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.3 Наука и образование  4 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.4 Религия  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.5 Искусство  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

2.6
Повторительно-обобщаю-
щий урок по разделу «Ду-
ховная культура»

 2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  16 
Раздел 3. Экономическая жизнь общества

3.1 Экономика — основа жиз-
недеятельности общества  6 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.2 Рыночные  отношения  в
экономике  6 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.3 Экономическая  деятель-
ность  2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.4 Экономика предприятия  4 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.5 Финансовый рынок и фи-
нансовые институты  3 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.6 Экономика и государство  3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.7 Мировая экономика  2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

3.8

Повторительно-обобщаю-
щий  урок  по  разделу
«Экономическая  жизнь
общества»

 2 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

Итого по разделу  28 
Итоговое повторение, представ-
ление  результатов  проектно-
исследовательской  деятельно-
сти

 6 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c418

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  0  0 

 11 КЛАСС 
№
п/п 

Наименование разделов и
тем программы 

Количество часов Электронные (циф-
ровые)  образова-
тельные ресурсы 

Всего Контро
льные
работы

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 



Раздел 1. Социальная сфера

1.1 Социальная  структура  об-
щества  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

1.2
Социальное  положение
личности в обществе и пу-
ти его изменения

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

1.3 Семья  и  семейные  ценно-
сти  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

1.4 Этнические общности и на-
ции  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

1.5 Социальные нормы и соци-
альный контроль  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

1.6 Социальный конфликт  2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

1.7
Повторительно-обобщаю-
щий  урок  по  разделу «Со-
циальная сфера»

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

Итого по разделу  14 
Раздел 2. Политическая сфера

2.1 Политическая  власть и  по-
литические отношения  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

2.2

Политическая  система.  Го-
сударство  —  основной
институт  политической си-
стемы

 3 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

2.3

Государство  Российская
Федерация.  Государствен-
ное  управление  в  Россий-
ской Федерации

 4 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

2.4
Политическая  культура  об-
щества и личности.Полити-
ческая идеология

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

2.5 Политический  процесс  и
его участники  3 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

2.6 Избирательная система  2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

2.7 Политические  элиты и  по-  2 Библиотека  ЦОК



литическое лидерство https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

2.8
Повторительно-обобщаю-
щий урок  по разделу «По-
литическая сфера»

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

Итого по разделу  20 
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации

3.1
Система  права.  Правовые
отношения.  Правонаруше-
ния

 4 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

3.2

Конституционные  права,
свободы и обязанности че-
ловека и гражданина в Рос-
сийской Федерации

 4 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

3.3
Правовое  регулирование
гражданских,  семейных,
трудовых правоотношений

 6 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

3.4

Правовое  регулирование
налоговых,  образователь-
ных,  административных,
уголовных  правовых  отно-
шений, экологическое зако-
нодательство

 8 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

3.5

Основные  принципы
конституционного,  арбит-
ражного,  гражданского,
административного, уголов-
ного процессов

 4 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

3.6

Повторительно-обобщаю-
щий урок по разделу «Пра-
вовое регулирование обще-
ственных отношений в Рос-
сийской Федерации»

 2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

Итого по разделу  28 
Итоговое повторение, представле-
ние  результатов  проектно-иссле-
довательской деятельности

 6 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4
1cf62

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  68  0  0 

2.1.11.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРА-
ФИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базо-
вом уровне составлена на основе Требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования, представлен-
ных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего об-



щего образования, а также на основе характеристики планируемых результа-
тов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучаю-
щихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне от-
ражает основные требования Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования к личностным, метапредметным
и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена
с учётом Концепции развития географического образования в Российской Фе-
дерации,  принятой  на  Всероссийском  съезде  учителей  географии  и  утвер-
ждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Россий-
ской Федерации от 24.12.2018 года.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
География  –  это  один  из  немногих  учебных  предметов,  способных

успешно  выполнить  задачу интеграции содержания образования в  области
естественных и общественных наук. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и
одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фоку-
сирования на формировании у обучающихся целостного представления о ро-
ли России в современном мире.  Факторами,  определяющими содержатель-
ную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практико-ориен-
тированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более
чётко представить географические реалии происходящих в современном ми-
ре  геополитических,  межнациональных  и  межгосударственных,  социо-
культурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процес-
сов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направле-

ны на:
1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими наро-

дами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориен-
таций  личности  посредством  ознакомления  с  важнейшими  проблемами
современности, c ролью России как составной части мирового сообщества;

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и
локальном  уровнях  и  формирование  ценностного  отношения  к  проблемам
взаимодействия человека и общества;

3) формирование системы географических знаний как компонента науч-
ной картины мира, завершение формирования основ географической культу-
ры;



4) развитие познавательных интересов,  навыков самопознания,  интел-
лектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом
географических знаний и умений, направленных на использование их в ре-
альной действительности;

5)  приобретение опыта разнообразной деятельности,  направленной на
достижение целей устойчивого развития.

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ»  В  УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 клас-
сах отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.

        В содержании авторской программы отсутствуют рекомендации по оце-
ниванию практических работ. Исходя из содержания текстов заданий практи-
ческих работ, целесообразно оценивать практические работы, выполнение ко-
торых направлено на определение уровня освоения применения учебных ме-
тодов исследования на основе изученного теоретического учебного материала
по теме. 
Перечень оценочных практических работ: 
10 класс :  

 1) Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору)
по источникам географической информации.

2) Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами при-
родных ресурсов.

3) Объяснение особенности демографической политики в странах с раз-
личным типом воспроизводства населения.

4) Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных ти-
пов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид.

 5) Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сель-
ского  населения  разных  регионов  мира на  основе  анализа  статистических
данных.

6)  Определение направления грузопотоков продовольствия на  основе
анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры
и импортёры продовольствия».



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

10 КЛАСС

Раздел 1. География как наука 
Тема 1.  Традиционные и  новые методы в  географии.  Географиче-

ские прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географиче-
ских науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности.
Современные направления географических исследований. Источники геогра-
фической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат геогра-
фических исследований.

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культу-
ры:  географическая картина мира,  географическое мышление,  язык геогра-
фии. Их значимость для представителей разных профессий.

Раздел 2. Природопользование и геоэкология
Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема;

факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным
природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая
и окружающая среда.

Тема  2.  Естественный  и  антропогенный  ландшафты. Проблема
сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географи-

ческой информации.
Тема 3.  Проблемы взаимодействия  человека  и  природы.  Опасные

природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового
океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Страте-
гия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических
наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из
объектов  целей  устойчивого  развития.  Объекты Всемирного  природного  и
культурного наследия.

Практическая работа
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опас-

ными природными явлениями или глобальными изменениями климата или
загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблю-
дения/исследования.

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения при-
родных  ресурсов  мира.  Природно-ресурсный  капитал  регионов,  крупных
стран,  в  том числе России.  Ресурсообеспеченность.  Истощение природных
ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом,



ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы.
Обеспеченность  человечества  пресной  водой.  Гидроэнергоресурсы  Земли,
перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд ми-
ра. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных ресурсов
Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни че-
ловечества  и  перспективы их  использования.  Агроклиматические ресурсы.
Рекреационные ресурсы.

Практические работы
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по

источникам географической информации.
2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами при-

родных ресурсов.
Раздел 3. Современная политическая карта 
Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта

мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель поли-
тического  мироустройства,  очаги  геополитических  конфликтов.  Политико-
географическое положение. Специфика России как евразийского и приаркти-
ческого государства.

Тема 2.  Классификации  и  типология стран  мира. Основные  типы
стран: критерии их выделения. Формы правления государства и государствен-
ного устройства.

Раздел 4. Население мира
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность на-

селения мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его ти-
пы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического
развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение насе-
ления). Демографическая политика и её направления в странах различных ти-
пов воспроизводства населения. Теория демографического перехода.

Практические работы
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по числен-

ности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа
по выбору обучающихся).

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с раз-
личным типом воспроизводства населения.

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав
населения мира. Структура занятости населения в странах с различным уров-
нем  социально-экономического  развития.  Этнический  состав  населения.
Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Ре-
лигиозный  состав  населения.  Мировые  и  национальные  религии,  главные



районы распространения. Население мира и глобализация. География культу-
ры в системе географических наук. Современные цивилизации, географиче-
ские рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных ти-

пов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид.
2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран

на основе анализа различных источников географической информации.
Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размеще-

ния населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы
высокой  и  низкой  плотности  населения.  Миграции  населения:  причины,
основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Поня-
тие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-эконо-
мических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сель-

ского  населения  разных  регионов  мира на  основе  анализа  статистических
данных.

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как со-
вокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий
жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Ин-
декс  человеческого развития как  интегральный показатель сравнения каче-
ства жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа
1.  Объяснение  различий  в  показателях  качества  жизни  населения  в

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географи-
ческой информации.

Раздел 5. Мировое хозяйство 
Тема  1.  Состав  и  структура  мирового  хозяйства.  Международное

географическое  разделение  труда.  Мировое  хозяйство:  состав.  Основные
этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их
влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, террито-
риальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное
географическое  разделение труда.  Отрасли  международной специализации.
Условия формирования международной специализации стран и роль геогра-
фических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и пост-
индустриальные страны. Роль и место России в международном географиче-
ском разделении труда.

Практическая работа



1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и пост-
индустриальных стран.

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация
мировой экономики. Международная экономическая интеграция. Крупней-
шие международные отраслевые и региональные экономические союзы. Гло-
бализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных соци-
ально-экономических  типов.  Транснациональные  корпорации  (ТНК)  и  их
роль в глобализации мировой экономики. 

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства. 
Промышленность  мира. Географические  особенности  размещения

основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам
и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический  комплекс  мира:  основные  этапы  развития,
«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупней-
шие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа
и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции раз-
вития отрасли,  изменяющие её  географию,  «сланцевая  революция»,  «водо-
родная»  энергетика,  «зелёная  энергетика».  Мировая  электроэнергетика.
Структура мирового производства электроэнергии и её географические осо-
бенности.  Быстрый  рост  производства  электроэнергии  с  использованием
ВИЭ.  Страны-лидеры  по  развитию  «возобновляемой»  энергетики.  Воздей-
ствие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов
электростанций,  включая  ВИЭ.  Роль  России  как  крупнейшего  поставщика
топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной
и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали,
меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние ме-
таллургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и
экспорте цветных и чёрных металлов.

Машиностроительный комплекс мира.  Ведущие страны-производители
и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектро-
ники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ве-
дущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и про-
дукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители дело-
вой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влия-
ние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа
1.  Представление  в  виде  диаграмм  данных  о  динамике  изменения



объёмов и структуры производства электроэнергии в мире.
Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные
тенденции  развития  отрасли.  Органическое  сельское  хозяйство.  Расте-
ниеводство. География производства основных продовольственных культур.
Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экс-
портёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции живот-
новодства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности.

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую
среду.

Практическая работа
2.  Определение  направления  грузопотоков  продовольствия  на  основе

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры
и импортёры продовольствия».

Сфера  услуг.  Мировой  транспорт. Основные  международные  маги-
страли и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные эко-
номические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их разви-
тие. Мировая торговля и туризм.

11 КЛАСС

Раздел 6. Регионы и страны 
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: за-

рубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 
Зарубежная  Европа:  состав  (субрегионы:  Западная  Европа,  Северная

Европа,  Южная Европа,  Восточная  Европа),  общая экономико-географиче-
ская характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капи-
тала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы
региона. 

Практическая работа
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран раз-

личных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников гео-
графической информации (по выбору учителя).

Тема 2.  Зарубежная  Азия: состав  (субрегионы:  Юго-Западная  Азия,
Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), об-
щая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особен-
ности экономико-географического положения,  природно-ресурсного капита-



ла, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на
примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа
1.  Сравнение  международной  промышленной  и  сельскохозяйственной

специализации  Китая  и Индии  на  основании  анализа  данных  об  экспорте
основных видов продукции.

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Аме-
рика),  общая экономико-географическая  характеристика.  Особенности  при-
родно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности
экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, насе-
ления, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США,
Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Ка-

нады и Бразилии на основе анализа географических карт.
Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Аф-

рика, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая эко-
номико-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
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии.
Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности гео-

графического положения.  Австралийский Союз: главные факторы размеще-
ния населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение,
природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Гео-
графическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природ-
ных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географиче-
ском разделении труда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемогра-
фической карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообще-
ство. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполи-
тических задач развития России.

Практическая работа
1. Изменение направления международных экономических связей Рос-

сии в новых экономических условиях.



Раздел 7. Глобальные проблемы человечества
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демогра-

фические.
Геополитические  проблемы:  проблема  сохранения  мира  на  планете  и

причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разры-
ва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развива-
ющимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные эко-
логические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия че-
ловека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйствен-
ную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, пробле-
ма 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 ре-
сурсов.

Глобальные проблемы народонаселения:  демографическая,  продоволь-
ственная, 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 устояв-
шихся экономических, политических, идеологических и культурных ориенти-
ров. Участие России в решении глобальных проблем.

Практическая работа
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества

на основе анализа различных источников географической информации и уча-
стия России в их решении.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-
МЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  обучающимися  основной  образова-

тельной программы среднего общего образования должны отражать  готов-
ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной вну-
тренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям россий-
ского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про-
цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том
числе в части:



гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активно-

го и ответственного члена российского общества; 
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гумани-

стических 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-юноше-
ских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответ-
ствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Ро-
диной,  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, до-
стижениям 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 соответ-
ствии с традициями народов России;

эстетического воспитания:



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и исто-
рико-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научно-
го и технического творчества, спорта, труда, общественных отноше-
ний;

 способность  воспринимать  различные  виды искусства,  традиции  и
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздей-
ствие 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 чис-

ле безопасного поведения в природной среде, ответственного отно-
шения к своему здоровью;

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вре-
да 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 самосто-
ятельно выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в об-
ласти географических наук, умение совершать осознанный выбор бу-
дущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на про-
тяжении всей жизни;

экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и соци-
альной  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 географи-
ческих  знаний,  неблагоприятные  экологические  последствия  пред-
принимаемых действий, предотвращать их;

 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 раз-
личных источников географической информации в решении учебных
и (или) практико-ориентированных задач;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность в географических нау-
ках индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты  освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действия-

ми:
а) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблемы,  кото-

рые 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 до-
стижения; 

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа
имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-
ях с учётом предложенной географической задачи;

 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  ре-
зультатов целям;

 координировать и выполнять работу при решении географических за-
дач в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимо-
действия;



 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем,
имеющих географические аспекты;

б) базовые исследовательские действия: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к
самостоятельному поиску методов решения практических географи-
ческих 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 различ-
ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-
альных 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 доказатель-
ства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-
чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в но-
вых 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 ин-

формации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть
решены средствами географии, и поиска путей их решения, для ана-
лиза, систематизации и интерпретации информации различных видов
и форм представления;

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации инфор-
мации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т.
д.);

 оценивать достоверность информации; 



 использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникатив-
ных и организационных задач с соблюдением требований эргономи-
ки, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информаци-
онной безопасности личности;

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуа-

ции;
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждени-

ями 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 коорди-

нировать действия по её достижению: составлять план действий, рас-
пределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты
совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ори-
гинальности, практической значимости;

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выяв-

лять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в об-
разовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имею-
щихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета  на  основе  личных предпочте-

ний;



 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответствен-
ность 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 соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-
ний; 

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-
нию; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верно-
го решения;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-
тельности;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоцио-

нальное состояние, видеть направления развития собственной эмоци-
ональной сферы, быть уверенным в себе;

 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 состоя-
ние  других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,
способность к сочувствию и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-
ния 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 дея-

тельности;



 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к предметным результатам освоения курса географии на ба-

зовом уровне должны отражать:
10 КЛАСС
1) понимание роли и места современной географической науки в систе-

ме научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человече-
ства: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении кото-
рых принимает участие современная географическая наука, на региональном
уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географиче-
ских объектов и территориальной организации природы и общества: выби-
рать и использовать источники географической информации для определения
положения и взаиморасположения объектов в пространстве;

описывать  положение  и  взаиморасположение  изученных  географиче-
ских 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 положе-
ние, стран с различными формами правления и государственного устройства,
стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции, основных международных магистралей и транспорт-
ных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, вод-
ных ресурсов;

3) сформированность  системы комплексных  социально  ориентирован-
ных географических знаний о закономерностях развития природы, размеще-
ния населения и хозяйства: различать географические процессы и явления:
урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммигра-
цию, 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, про-
цессов  и  явлений,  в  том числе:  для  определения и  сравнения показателей
уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельско-
хозяйственного  производства  и  др.)  и  важнейших  отраслей  хозяйства  в
отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографиче-
скую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и
отдельных стран, с использованием источников географической информации,



сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустри-
альных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными,
земельными и лесными ресурсами с использованием источников географиче-
ской информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по осо-
бенностям географического положения, форме правления и государственного
устройства,  уровню  социально-экономического  развития,  типам  воспроиз-
водства  населения,  занимаемым  ими  позициям  относительно  России,  для
классификации  ландшафтов  с  использованием  источников  географической
информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэко-
логическими процессами и явлениями; между природными условиями и раз-
мещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и
изменением уровня Мирового океана,  хозяйственной деятельностью и воз-
можными изменениями в размещении населения, между развитием науки и
технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные
явления и противостоять им; 

устанавливать  взаимосвязи  между  значениями  показателей  рождаемо-
сти, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной
структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенно-
стями их влияния на окружающую среду;

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

4) владение географической терминологией и системой базовых геогра-
фических понятий: применять социально-экономические понятия: политиче-
ская карта, государство, политико-географическое положение, монархия, рес-
публика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство
населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографиче-
ский  переход,  старение населения,  состав населения,  структура  населения,
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), на-
род,  этнос,  плотность населения,  миграции населения,  «климатические бе-
женцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация,
ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые инду-
стриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хо-
зяйство,  международная  экономическая  интеграция,  международная  хозяй-
ственная  специализация,  международное географическое  разделение  труда,
отраслевая  и  территориальная  структура  мирового  хозяйства,  транснацио-
нальные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергети-
ка»,  «зелёная  энергетика»,  органическое  сельское  хозяйство,  глобализация
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные эко-



номические 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 ре-
зультате 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 ис-
точники географической информации для получения новых знаний о природ-
ных и социально-экономических процессах и явлениях,  выявления законо-
мерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использо-
вать источники географической информации (картографические, статистиче-
ские,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  геоинформационные системы,
адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной темати-
ки и другие источники географической информации для выявления законо-
мерностей социально-экономических, природных и экологических процессов
и явлений;

определять и сравнивать по географическим картам различного содер-
жания и другим источникам географической информации качественные и ко-
личественные  показатели,  характеризующие  изученные  географические
объекты, процессы и явления;

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе
возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источни-
ков географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и проти-
воречивую географическую информацию для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач;

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы по-
знания для решения практико-ориентированных задач;

7) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  ин-
формации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать
информацию, необходимую для изучения географических объектов и явле-
ний, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и
человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,  экологических
проблем;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграм-
мы, карты и др.) географическую информацию о населении мира и России,
отраслевой  и  территориальной  структуре  мирового  хозяйства,  географиче-



ских особенностях развития отдельных отраслей;
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпрета-

ции информации из различных источников;
 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую

из различных источников; 
использовать различные источники географической информации для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
8) сформированность  умений  применять  географические  знания  для

объяснения  изученных  социально-экономических  и  геоэкологических  про-
цессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической по-
литики в странах с различным типом воспроизводства населения, направле-
ния международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и
качестве  жизни населения,  влияние природно-ресурсного капитала  на фор-
мирование 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 динами-
ку важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические про-
цессы 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 структу-
ры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных террито-
рий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпри-
нимаемые для уменьшения их выбросов;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах эко-
логических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодей-
ствия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных
изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбро-
сов парниковых газов в разных регионах мира,  изменения геосистем в ре-
зультате  природных и антропогенных  воздействий на  примере регионов  и
стран мира, на планетарном уровне;

11 КЛАСС
1) понимание роли и места современной географической науки в систе-



ме научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человече-
ства: определять роль географических наук в достижении целей устойчивого
развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географиче-
ских объектов и территориальной организации природы и общества: выби-
рать и использовать источники географической информации для определения
положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в про-
странстве,  особенности природно-ресурсного  капитала,  населения и хозяй-
ства регионов и изученных стран;

3) сформированность  системы комплексных  социально  ориентирован-
ных географических знаний о закономерностях развития природы, размеще-
ния населения и хозяйства: распознавать географические особенности прояв-
ления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в раз-
личных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для
определения географических факторов международной хозяйственной специ-
ализации 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 прав-
ления  и  государственного  устройства,  уровню  социально-экономического
развития,  типам  воспроизводства  населения  с  использованием  источников
географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэко-
логическими  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 ин-
формации;

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

4) владение географической терминологией и системой базовых геогра-
фических понятий: применять изученные социально-экономические понятия:
политическая  карта,  государство;  политико-географическое  положение,  мо-
нархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; вос-
производство 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,  демогра-
фическая  политика,  субурбанизация,  ложная  урбанизация;  мегалополисы,
развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие стра-
ны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономиче-
ская интеграция; международная хозяйственная специализация, международ-
ное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структу-
ра  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 ре-
зультате 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 источ-
ники географической информации для получения новых знаний о природных
и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерно-
стей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать ис-
точники  географической  информации  (картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  геоинформационные системы),  аде-
кватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной темати-
ки и другие источники географической информации для выявления законо-
мерностей 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 количе-
ственные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географи-
ческие процессы и явления,  происходящие в них; географические факторы
международной хозяйственной специализации отдельных стран с использова-
нием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и проти-
воречивую географическую информацию о регионах мира и странах для ре-
шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно на-
ходить, отбирать и применять различные методы познания для решения прак-



тико-ориентированных задач;
7) владение умениями географического анализа и интерпретации инфор-

мации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать ин-
формацию, 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 человече-
ства и их проявления на территории (в том числе и России);

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграм-
мы, карты и др.) географическую информацию о населении, размещении хо-
зяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной
структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных от-
раслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпрета-
ции информации из различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; 

использовать различные источники географической информации для ре-
шения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность  умений  применять  географические  знания  для
объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явле-
ний  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 от-
раслевой структуры хозяйства отдельных стран;  особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности между-
народной специализации стран и роль  географических факторов в её  фор-
мировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в раз-
личных странах с использованием источников географической информации;

9) сформированность  умений  применять  географические  знания  для
оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические фак-
торы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономи-
ческих и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические
и геоэкологические процессы и явления;  политико-географическое положе-
ние 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 эко-



номики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и со-
циально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления
международных экономических связей России в новых экономических усло-
виях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах эко-
логических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодей-
ствия природы и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей
решения глобальных проблем.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разделов  и  тем
программы 

Количество часов
Электронные
(цифровые)  об-
разовательные
ресурсы 

Всего

Конт
роль-
ные
рабо-
ты 

Прак
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА

1.1
Традиционные и новые  методы в
географии.  Географические
прогнозы

 1 https://resh.edu.ru/

1.2 Географическая культура  1 https://resh.edu.ru/
Итого по разделу  2 
Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

2.1 Географическая среда  1 https://resh.edu.ru/

2.2 Естественный  и  антропогенный
ландшафты  1  0.5 https://resh.edu.ru/

2.3 Проблемы взаимодействия челове-
ка и природы  2  0.5 https://resh.edu.ru/

2.4 Природные ресурсы и их виды  2  1 https://resh.edu.ru/
Итого по разделу  6 
Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

3.1 Политическая  география  и геопо-
литика  1 https://resh.edu.ru/

3.2 Классификации и типология стран
мира  2 https://resh.edu.ru/

Итого по разделу  3 
Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА

4.1 Численность  и  воспроизводство
населения  2  1 https://resh.edu.ru/

4.2 Состав и структура населения  2  1 https://resh.edu.ru/



4.3 Размещение населения  2  0.5 https://resh.edu.ru/
4.4 Качество жизни населения  1  0.5 https://resh.edu.ru/

Итого по разделу  7 
Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.1
Состав  и  структура  мирового хо-
зяйства.  Международное  геогра-
фическое разделение труда

 2  0.5 https://resh.edu.ru/

5.2
Международная  экономическая
интеграция и  глобализация  миро-
вой экономики

 1 https://resh.edu.ru/

5.3

География главных отраслей миро-
вого  хозяйства.  Промышленность
мира.  Сельское  хозяйство.  Сфера
услуг. Мировой транспорт

 11  1 https://resh.edu.ru/

Итого по разделу  14 
Резервное время  2  1 https://resh.edu.ru/
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ  34  1  6.5 

 11 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разделов  и
тем программы 

Количество часов

Электронные (циф-
ровые)  образова-
тельные ресурсы Всего

Контрол
ьные ра-
боты 

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ

1.1 Регионы  мира.  Зарубежная
Европа  6  1 https://resh.edu.ru/

1.2 Зарубежная Азия  6  0.5 https://resh.edu.ru/
1.3 Америка  6  1  0.5 https://resh.edu.ru/
1.4 Африка  4  0.5 https://resh.edu.ru/
1.5 Австралия и Океания  2 https://resh.edu.ru/

1.6
Россия  на  геополитической,
геоэкономической и геодемо-
графической карте мира

 3  1 https://resh.edu.ru/

Итого по разделу  27 
Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2.1 Глобальные  проблемы  чело-
вечества  4  0.5 https://resh.edu.ru/

Итого по разделу  4 
Резервное время  3 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  34  1  4 



 
2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего об-
разования  разработана  на  основе  положений  и  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  ФГОС
СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и кон-
цепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных орга-
низациях Российской Федерации,  реализующих основные образовательные
программы.

Содержание программы по физике направлено на формирование есте-
ственно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их
физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Про-
грамма по физике  соответствует  требованиям ФГОС СОО к планируемым
личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также
учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с есте-
ственно-научными учебными предметами. В ней определяются основные це-
ли изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые
результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предмет-
ные (на базовом уровне).

Программа по физике включает:
 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в

том числе предметные результаты по годам обучения;
 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в каче-

стве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему зна-
ний  об  окружающем мире.  Школьный курс  физики –  системообразующий
для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы
лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физиче-
ской географией и астрономией. Использование и активное применение фи-
зических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в
сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материа-
лов с заданными свойствами и других.  Изучение физики вносит основной
вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся,  в
формирование умений применять научный метод познания при выполнении
ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования поло-
жен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.



Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завер-
шённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как во-
просы классической, так и современной физики.

Идея  генерализации.  В  соответствии  с  ней  материал  курса  физики
объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирова-
ние представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гу-
манитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития фи-
зики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и
экологическими проблемами.

Идея  прикладной направленности.  Курс  физики  предполагает  знаком-
ство с широким кругом технических и технологических приложений изучен-
ных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содер-
жания, посвящённых экологическим проблемам современности, которые свя-
заны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рацио-
нального природопользования и экологической безопасности.

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего об-
разования  являются  физические  теории  (формирование  представлений  о
структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и
принципов в современных представлениях о природе, границах применимо-
сти теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется  прежде
всего  за  счёт  организации  экспериментальной  деятельности  обучающихся.
Для базового уровня курса физики – это использование системы фронталь-
ных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в про-
грамме по физике объединены в общий список ученических практических ра-
бот.  Выделение в указанном перечне лабораторных работ,  проводимых для
контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса
исходя из  особенностей планирования и оснащения кабинета  физики.  При
этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвен-
ные измерения, исследования зависимостей физических величин и постанов-
ку опытов по проверке предложенных гипотез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач.
При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной
физической моделью, позволяющие применять изученные законы и законо-
мерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных раз-
делов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение
протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требую-



щие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного ха-
рактера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническо-
му обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне
среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного ка-
бинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметов есте-
ственно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабо-
раторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике
ученических практических работ и демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принци-
пом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных
в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых
явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их техниче-
ских применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ фор-
мируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного
комплекта  на  двух  обучающихся.  Тематические  комплекты  лабораторного
оборудования должны быть построены на комплексном использовании анало-
говых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в
виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 
 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изу-

чению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способ-
ностей;

 развитие представлений о научном методе познания и формирование
исследовательского отношения к окружающим явлениям;

 формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;

 формирование умений объяснять явления с использованием физиче-
ских знаний и научных доказательств;

 формирование  представлений  о  роли  физики  для  развития  других
естественных наук, техники и технологий.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в
процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

 приобретение  системы знаний  об  общих  физических  закономерно-
стях,  законах,  теориях,  включая  механику,  молекулярную  физику,
электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики;



 формирование умений применять теоретические знания для объясне-
ния физических явлений в природе и для принятия практических ре-
шений в повседневной жизни;

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физиче-
ской  моделью,  задач,  подразумевающих  самостоятельное  создание
физической модели, адекватной условиям задачи;

 понимание  физических  основ  и  принципов  действия  технических
устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую
среду; 

 овладение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения
физических  экспериментов,  анализа  и  интерпретации  информации,
определения достоверности полученного результата;

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской,
творческой деятельности.

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего об-
разования отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11
классе – 68 часов (2 часа в неделю).

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практи-
ческих работ является рекомендованным, учитель делает выбор проведения
лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обуча-
ющихся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Раздел 1. Физика и методы научного познания
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего ми-

ра. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в
физике. 

Моделирование  физических  явлений и  процессов.  Научные гипотезы.
Физические законы и теории. Границы применимости физических законов.
Принцип соответствия. 

Роль  и  место физики в  формировании современной научной  картины
мира, в практической деятельности людей. 

Демонстрации
Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчи-

ки.

Раздел 2. Механика
Тема 1. Кинематика 



Механическое  движение.  Относительность  механического  движения.
Система отсчёта. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и уско-
рение материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение
перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики за-
висимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материаль-
ной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружно-

сти  с  постоянной  по  модулю скоростью.  Угловая  скорость,  линейная  ско-
рость. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движе-
ние снарядов, цепные и ремённые передачи.

Демонстрации
Модель системы отсчёта,  иллюстрация кинематических характеристик

движения.
Преобразование движений с использованием простых механизмов. 
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и гори-

зонтально. 
Измерение ускорения свободного падения.
Направление скорости при движении по окружности.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной

скорости.
Исследование соотношения между путями, пройденными телом за по-

следовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении
с начальной скоростью, равной нулю.

Изучение движения шарика в вязкой жидкости.
Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
Тема 2. Динамика
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциаль-

ные системы отсчёта. 
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.
Закон  всемирного  тяготения.  Сила  тяжести.  Первая  космическая  ско-

рость. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.



Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое
трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения.
Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе. 

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.
Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равно-

весия твёрдого тела.
Технические устройства и практическое применение: подшипники, дви-

жение искусственных спутников.
Демонстрации
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение движения бруска по наклонной плоскости.
Исследование зависимости  сил упругости,  возникающих в пружине и

резиновом образце, от их деформации. 
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось враще-

ния.
Тема 3. Законы сохранения в механике
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Им-

пульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактив-
ное движение.

Работа силы. Мощность силы.
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кине-

тической энергии.
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформирован-

ной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 
Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциаль-

ных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения
механической энергии.

Упругие и неупругие столкновения.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  водомёт,  копёр,

пружинный пистолет, движение ракет.



Демонстрации
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых ни-

тяных маятников. 
Исследование связи работы силы с изменением механической энергии

тела на примере растяжения резинового жгута.

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаи-
модействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых
тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры
молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие.  Температура и её измерение.  Шкала температур
Цельсия. 

Модель  идеального  газа.  Основное  уравнение  молекулярно-кинетиче-
ской теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней ки-
нетической  энергии  теплового  движения  частиц  газа.  Шкала  температур
Кельвина.  Газовые  законы.  Уравнение  Менделеева–Клапейрона.  Закон
Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством веще-
ства. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, баро-
метр.

Демонстрации
Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии мо-

лекул органических соединений.
Опыты по диффузии жидкостей и газов. 
Модель броуновского движения. 
Модель опыта Штерна.
Опыты,  доказывающие  существование  межмолекулярного  взаимодей-

ствия.
Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.
Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопро-

цессы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Определение массы воздуха в классной комнате  на  основе  измерений



объёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней.
Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного

газа.
Тема 2. Основы термодинамики
Термодинамическая  система.  Внутренняя  энергия  термодинамической

системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя
энергия  одноатомного идеального газа.  Виды теплопередачи:  теплопровод-
ность,  конвекция,  излучение.  Удельная  теплоёмкость вещества.  Количество
теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. При-
менение первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интер-
претация работы газа.

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.
Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразова-

ния энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепло-
вой машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Экологиче-
ские проблемы теплоэнергетики.

Технические  устройства  и  практическое  применение:  двигатель  вну-
треннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.

Демонстрации
Изменение  внутренней  энергии  тела  при  совершении  работы:  вылет

пробки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в ла-
тунной трубке путём трения (видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.
Опыт по адиабатному расширению воздуха  (опыт с воздушным огни-

вом).
Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного

двигателя.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение удельной теплоёмкости.
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение.  Абсолютная и

относительная влажность воздуха.  Насыщенный пар.  Удельная  теплота  па-
рообразования. Зависимость температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств
кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кри-
сталлизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.

Уравнение теплового баланса.
Технические устройства и практическое применение: гигрометр и пси-



хрометр, калориметр, технологии получения современных материалов, в том
числе наноматериалов, и нанотехнологии.

Демонстрации
Свойства насыщенных паров.
Кипение при пониженном давлении.
Способы измерения влажности.
Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.
Демонстрация кристаллов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение относительной влажности воздуха.

Раздел 4. Электродинамика
Тема 1. Электростатика
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических заря-

дов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электри-
ческого заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд.
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпо-
зиции электрических полей. Линии напряжённости электрического поля.

Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциа-
лов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая
проницаемость. 

Электроёмкость.  Конденсатор.  Электроёмкость плоского конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, элек-
трометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденса-
тор, копировальный аппарат, струйный принтер.

Демонстрации
Устройство и принцип действия электрометра.
Взаимодействие наэлектризованных тел.
Электрическое поле заряженных тел.
Проводники в электростатическом поле.
Электростатическая защита.
Диэлектрики в электростатическом поле.
Зависимость  электроёмкости  плоского  конденсатора  от  площади  пла-

стин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.
Энергия заряженного конденсатора.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение электроёмкости конденсатора.
Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах



Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источ-
ники тока. Сила тока. Постоянный ток. 

Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 
Электрическое сопротивление.  Удельное сопротивление вещества.  По-

следовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 
Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электриче-

ского тока. 
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. За-

кон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.
Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивле-

ния металлов от температуры. Сверхпроводимость. 
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупровод-

ников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролити-

ческая диссоциация. Электролиз.
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный раз-

ряд. Молния. Плазма.
Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольт-

метр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосве-
тительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы
и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника.

Демонстрации
Измерение силы тока и напряжения.
Зависимость  сопротивления  цилиндрических  проводников  от  длины,

площади поперечного сечения и материала.
Смешанное соединение проводников.
Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальва-

нического элемента и оценка внутреннего сопротивления.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Проводимость электролитов.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение смешанного соединения резисторов.
Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего со-

противления.
Наблюдение электролиза.
Межпредметные связи



Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с
учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, био-
логии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного по-
знания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория,
наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабо-
ла, гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус,
косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векто-
ры и их проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос,
теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие),
электрические явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль
вещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и га-
зов, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, галь-
ваника.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование  движений  с  использованием  механизмов,

учёт трения в технике, подшипники, использование закона сохранения им-
пульса в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания,
паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения
современных  материалов,  в  том  числе  наноматериалов,  и  нанотехнологии,
электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный
принтер,  электронагревательные  приборы,  электроосветительные  приборы,
гальваника.

11 КЛАСС

Раздел 4. Электродинамика
Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Постоянные магниты.  Взаимодействие постоянных магнитов.  Магнит-

ное  поле.  Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных
полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции по-
ля постоянных магнитов.

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнит-
ного поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводни-
ка, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.

Сила Ампера, её модуль и направление.
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы



в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индук-

ции.  Электродвижущая сила  индукции.  Закон  электромагнитной  индукции
Фарадея.

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в про-
воднике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле.

Правило Ленца.
Индуктивность.  Явление самоиндукции. Электродвижущая сила  само-

индукции. 
Энергия магнитного поля катушки с током.
Электромагнитное поле.
Технические устройства и практическое применение: постоянные маг-

ниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц,
индукционная печь.

Демонстрации
Опыт Эрстеда. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Линии индукции магнитного поля.
Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Явление электромагнитной индукции. 
Правило Ленца.
Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения

магнитного потока.
Явление самоиндукции.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение магнитного поля катушки с током.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.
Исследование явления электромагнитной индукции.

Раздел 5. Колебания и волны
Тема 1. Механические и электромагнитные колебания
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармони-

ческие колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный
маятник.  Математический  маятник.  Уравнение  гармонических  колебаний.
Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в иде-
альном колебательном контуре. Аналогия между механическими и электро-
магнитными колебаниями.  Формула  Томсона.  Закон  сохранения  энергии  в



идеальном колебательном контуре.
Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические

колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный  ток.  Синусоидальный переменный  ток.  Мощность  пере-

менного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряже-
ния. 

Трансформатор.  Производство,  передача  и потребление электрической
энергии.  Экологические риски при производстве  электроэнергии.  Культура
использования электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические  устройства  и  практическое  применение:  электрический
звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации
Исследование параметров колебательной системы (пружинный или ма-

тематический маятник).
Наблюдение затухающих колебаний.
Исследование свойств вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса. 
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для

электромагнитных колебаний.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индук-

тивности и конденсатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от

длины нити и массы груза.
Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединён-

ных конденсатора, катушки и резистора.
Тема 2. Механические и электромагнитные волны
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость рас-

пространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерферен-
ция и дифракция механических волн.

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн.

Взаимная ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства
электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция,
интерференция. Скорость электромагнитных волн.

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в
технике и быту.



Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Электромагнитное загрязнение окружающей среды.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  музыкальные

инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, ра-
диоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь.

Демонстрации
Образование и распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Наблюдение отражения и преломления механических волн.
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.
Звуковой резонанс.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и часто-

той колебаний.
Исследование  свойств  электромагнитных  волн:  отражение,  преломле-

ние, поляризация, дифракция, интерференция.
Тема 3. Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в одно-

родной среде. Луч света. Точечный источник света. 
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в

плоском зеркале. 
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного вну-
треннего отражения.

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстоя-

ние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собираю-
щих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое
линзой.

Пределы применимости геометрической оптики.
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Усло-

вия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от
двух синфазных когерентных источников.

Дифракция света.  Дифракционная решётка.  Условие наблюдения глав-
ных максимумов при падении монохроматического света на дифракционную
решётку.

Поляризация света.
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фото-

аппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, ди-
фракционная решётка, поляроид.



Демонстрации
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оп-

тические приборы.
Полное внутреннее отражение. Модель световода.
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение интерференции света.
Наблюдение дифракции света.
Наблюдение дисперсии света. 
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решётки.
Наблюдение поляризации света.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение показателя преломления стекла. 
Исследование свойств изображений в линзах.
Наблюдение дисперсии света.

Раздел 6. Основы специальной теории относительности
Границы применимости классической механики.  Постулаты специаль-

ной теории относительности: инвариантность модуля скорости света в вакуу-
ме, принцип относительности Эйнштейна.

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение
длины.

Энергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия

покоя.

Раздел 7. Квантовая физика
Тема 1. Элементы квантовой оптики
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия

и импульс фотона. 
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы

фотоэффекта.  Уравнение Эйнштейна  для  фотоэффекта.  «Красная  граница»
фотоэффекта.

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.
Химическое действие света.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  фотоэлемент,

фотодатчик, солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.



Исследование законов внешнего фотоэффекта. 
Светодиод.
Солнечная батарея.
Тема 2. Строение атома
Модель  атома  Томсона.  Опыты  Резерфорда  по  рассеянию  α  -частиц.

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фото-
нов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров.
Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой
дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 
Технические устройства и практическое применение: спектральный ана-

лиз (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.
Демонстрации
Модель опыта Резерфорда.
Определение длины волны лазера.
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Лазер.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Наблюдение линейчатого спектра.
Тема 3. Атомное ядро
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие ра-

диоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного
излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивно-
сти на живые организмы. 

Открытие  протона  и  нейтрона.  Нуклонная  модель  ядра  Гейзенберга–
Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излуче-
ние. Закон радиоактивного распада.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядер-

ной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.
Элементарные частицы. Открытие позитрона. 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера

Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба.
Демонстрации



Счётчик ионизирующих частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение

астрономии.
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое дви-

жение.
Солнечная система. 
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёз-

ды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – свети-
мость».  Звёзды  главной  последовательности.  Зависимость  «масса  –  свети-
мость» для звёзд  главной последовательности.  Внутреннее строение звёзд.
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд.
Этапы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Га-
лактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах га-
лактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик.
Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 
Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения
Наблюдения  невооружённым  глазом  с  использованием  компьютерных

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную
дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.
Обобщающее повторение
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социаль-

ной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астро-
номии в современной научной картине мира, роль физической теории в фор-
мировании  представлений  о  физической  картине  мира,  место  физической
картины мира в общем ряду современных естественно-научных представле-
ний о природе.

Межпредметные связи
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с

учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, био-
логии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного по-



знания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория,
наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функ-
ции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тож-
дество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, произ-
водные элементарных функций, признаки подобия треугольников, определе-
ние площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные дви-
жения в живой природе, оптические явления в живой природе, действие ра-
диации на живые организмы.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых
тел,  механизмы образования  кристаллической решётки,  спектральный ана-
лиз.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъём-
ка земной поверхности, предсказание землетрясений.

Технология: линии  электропередач,  генератор  переменного  тока,  элек-
тродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна,
телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная ба-
тарея.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего об-
разования  (базовый  уровень)  должно  обеспечить  достижение  следующих
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны

отражать  готовность  и  способность  обучающихся руководствоваться  сфор-
мированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориента-
ций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих традиционным
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта де-
ятельности  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;
принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демокра-

тических ценностей; 



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,  патриотиз-

ма; 
ценностное отношение к государственным символам, достижениям рос-

сийских учёных в области физики и техники;
3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в де-
ятельности учёного;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,

присущего физической науке;
5) трудового воспитания:
интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  в  том

числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию в области
физики на протяжении всей жизни;

6) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе

знания целей устойчивого развития человечества; 
расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности  на

основе имеющихся знаний по физике;
7) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития физической науки;
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изу-

чения физики  осуществлять  проектную и  исследовательскую деятельность
индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-
вать её всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-
жения;

выявлять закономерности и противоречия в  рассматриваемых физиче-
ских явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-
териальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов
целям, оценивать риски последствий деятельности; 

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами фи-
зической науки;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности
в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску
методов решения задач физического содержания, применению различных ме-
тодов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интер-
претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать  задачу,  вы-
двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-
ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых услови-
ях;

ставить  и  формулировать  собственные задачи  в  образовательной  дея-
тельности, в том числе при изучении физики;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедея-

тельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.



Работа с информацией:
владеть навыками получения информации физического содержания из

источников разных типов,  самостоятельно осуществлять поиск,  анализ, си-
стематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм пред-
ставления;

оценивать достоверность информации; 
использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-
сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-
ности;

создавать  тексты  физического  содержания  в  различных  форматах  с
учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную
форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств;
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-

тересов и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-

ровать 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, ориги-
нальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-
циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

самостоятельно осуществлять  познавательную деятельность  в  области
физики  и  астрономии,  выявлять  проблемы,  ставить  и  формулировать  соб-
ственные задачи;



самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных за-
дач, план выполнения практической работы 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  на  себя  ответ-

ственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физи-

ки, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

давать  оценку новым ситуациям, вносить  коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного
решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сни-
жению;

принимать  мотивы и аргументы других  при анализе  результатов  дея-
тельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать  мотивы и аргументы других  при анализе  результатов  дея-

тельности; 
признавать своё право и право других на ошибки.
В процессе достижения личностных результатов освоения программы

по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совер-
шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-
ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональ-
ным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих воз-
можностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других,  учитывать  его при  осуществлении общения,  способность  к сочув-



ствию и сопереживанию;
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уров-

не должны отражать сформированность у обучающихся умений:
демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании

современной научной картины мира, в развитии современной техники и тех-
нологий, в практической деятельности людей;

учитывать границы применения изученных физических моделей: мате-
риальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, иде-
альный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный элек-
трический заряд при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе
законов  механики,  молекулярно-кинетической теории  строения вещества  и
электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие
тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, из-
менение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, ис-
парение,  конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-
духа, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь
между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаи-
модействие зарядов;

описывать  механическое  движение,  используя  физические  величины:
координата, путь,  перемещение,  скорость,  ускорение, масса  тела,  сила,  им-
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-
бота, механическая мощность; при описании правильно трактовать физиче-
ский  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы,  находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-
ми;

описывать  изученные тепловые свойства  тел и тепловые явления,  ис-
пользуя физические величины: давление газа, температура, средняя кинети-
ческая  энергия  хаотического  движения  молекул,  среднеквадратичная  ско-
рость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффи-
циент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании  правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-
ницы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-
гими величинам;



описывать изученные электрические свойства вещества и электрические
явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд,
электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов;
при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  ве-
личин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;

анализировать физические процессы и явления,  используя физические
законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона,
закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, прин-
цип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта,
молекулярно-кинетическую  теорию  строения  вещества,  газовые  законы,
связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолют-
ной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электри-
ческого заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку
закона, его математическое выражение и условия (границы, области) приме-
нимости;

объяснять основные принципы действия машин,  приборов и техниче-
ских устройств; различать условия их безопасного использования в повсед-
невной жизни; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и про-
цессов с использованием прямых и косвенных измерений, при этом формули-
ровать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установ-
ку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выво-
ды;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные ме-
тоды оценки погрешностей измерений;

исследовать зависимости между физическими величинами с использова-
нием прямых измерений, при этом конструировать  установку,  фиксировать
результаты полученной  зависимости физических величин  в  виде  таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в
рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности с использованием измерительных устройств и лабораторного обо-
рудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, исполь-
зуя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выби-
рать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необхо-
димые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность получен-



ного значения физической величины;
решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физи-
ческие явления;

использовать при решении учебных задач современные информацион-
ные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представле-
ния учебной и  научно-популярной  информации, полученной из  различных
источников, критически анализировать получаемую информацию;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в
развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техни-
ки и технологий;

использовать  теоретические  знания по  физике  в  повседневной  жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, плани-
ровать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать
деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого
из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне
должны отражать сформированность у обучающихся умений:

демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и тех-
нологий, в практической деятельности людей, целостность и единство физи-
ческой картины мира;

учитывать границы применения изученных физических моделей: точеч-
ный электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная мо-
дель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе
законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость,
тепловое,  световое,  химическое,  магнитное действия  тока,  взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на провод-
ник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, пря-
молинейное  распространение  света,  отражение,  преломление,  интерферен-
ция,  дифракция и  поляризация  света,  дисперсия света,  фотоэлектрический
эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра
атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оп-
тические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные



явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд,
сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  раз-
ность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитно-
го поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия элек-
трического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном
контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных ко-
лебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения
и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами;

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физиче-
ские величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота све-
та, энергия и импульс фотона, период полураспада,  энергия связи атомных
ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие дан-
ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физи-
ческой величины;

анализировать физические процессы и явления,  используя физические
законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного
соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной ин-
дукции,  закон  прямолинейного  распространения  света,  законы  отражения
света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, за-
кон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения элек-
трического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон
радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку зако-
на, его математическое выражение и условия (границы, области) применимо-
сти;

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника
с током, силы Ампера и силы Лоренца;

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тон-
кой линзой;

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и про-
цессов с использованием прямых и косвенных измерений: при этом формули-
ровать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установ-
ку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выво-
ды;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные ме-
тоды оценки погрешностей измерений;



исследовать зависимости физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты по-
лученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать
выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в
рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности с использованием измерительных устройств и лабораторного обо-
рудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, исполь-
зуя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выби-
рать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необхо-
димые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность получен-
ного значения физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую
цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физи-
ческие явления;

использовать при решении учебных задач современные информацион-
ные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представле-
ния учебной и  научно-популярной  информации, полученной из  различных
источников, критически анализировать получаемую информацию;

объяснять  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических
устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной
жизни;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в
развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие тех-
ники и технологий;

использовать  теоретические  знания по  физике  в  повседневной  жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, плани-
ровать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать
деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого
из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование разделов  и
тем программы 

Количество часов

Электронные  (цифро-
вые) образовательные
ресурсы Всего 

Контрол
ьные
работы 

Прак
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1 Физика  и  методы  научного
познания  2 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

Итого по разделу  2 
Раздел 2. МЕХАНИКА

2.1 Кинематика  5 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

2.2 Динамика  7 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

2.3 Законы сохранения в  меха-
нике  6  1  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

Итого по разделу  18 
Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1 Основы  молекулярно-кине-
тической теории  9  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

3.2 Основы термодинамики  10  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

3.3 Агрегатные  состояния  ве-
щества. Фазовые переходы  5 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

Итого по разделу  24 
Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1 Электростатика  10 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

4.2
Постоянный  электрический
ток. Токи в различных сре-
дах

 12  1  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41bf7
2

Итого по разделу  22 
Резервное время  2 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  68  3  3 



ПО ПРОГРАММЕ



 11 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разделов
и тем программы 

Количество часов

Электронные  (цифро-
вые) образовательные
ресурсы Всего

Контрол
ьные ра-
боты 

Прак
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1 Магнитное поле. Электро-
магнитная индукция  11  1  2 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
Итого по разделу  11 
Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

2.1 Механические  и  электро-
магнитные колебания  9  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c97c

2.2 Механические  и  электро-
магнитные волны  5  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c97c

2.3 Оптика  10  3 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу  24 
Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1 Основы  специальной тео-
рии относительности  4  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
Итого по разделу  4 
Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1 Элементы  квантовой  оп-
тики  6 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c97c

4.2 Строение атома  4 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c97c

4.3 Атомное ядро  5 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу  15 
Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1 Элементы  астрономии  и
астрофизики  7  1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
Итого по разделу  7 
Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

6.1 Обобщающее повторение  4 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу  4 
Резервное время  3 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  68  4  6 



2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана
на основе положений и требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федераль-
ной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного пред-
мета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-
зующих основные образовательные программы.

Программа по физике  определяет  обязательное  предметное содержание,
устанавливает  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и  разделов
учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логи-
ки учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа по
физике даёт  представление о  целях,  содержании, общей  стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика»
на углублённом уровне. 

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи
профессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявле-
ния своих интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающим-
ся, которые необходимы для продолжения образования в организациях профес-
сионального  образования  по  различным  физико-техническим  и  инженерным
специальностям.

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения
курса физики на уровне среднего общего образования: личностные, метапред-
метные, предметные (на углублённом уровне). Научно-методологической осно-
вой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным
результатам обучающихся, освоивших программу по физике на уровне среднего
общего  образования  на  углублённом уровне,  является  системно-деятельност-
ный подход.

Программа по физике включает:
планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в

том числе предметные результаты по годам обучения;
содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.
Программа по физике имеет примерный характер и может быть использо-

вана учителями физики для составления своих рабочих программ.
Программа по физике  не  сковывает  творческую инициативу учителей  и

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов



к преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обяза-
тельной части содержания курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире.  Школьный курс  физики –  системообразующий для  есте-
ственно-научных  учебных  предметов,  поскольку  физические законы лежат  в
основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической геогра-
фией и астрономией. Использование и активное применение физических зна-
ний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфере
энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с за-
данными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование
естественно-научной  картины  мира  обучающегося,  в  формирование  умений
применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследова-
ний. 

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен
ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завер-
шённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы
классической, так и современной физики.

Идея  генерализации. В  соответствии  с  ней  материал  курса  физики
объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование
представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гума-
нитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с
развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологи-
ческими проблемами.

Идея  прикладной  направленности. Курс  физики  углублённого  уровня
предполагает  знакомство  с  широким кругом  технических  и  технологических
приложений изученных теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне
общих представлений и современные технические устройства, и технологии. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержа-
ния, посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны
с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального
природопользования и экологической безопасности. 

Освоение содержания программы по физике  должно быть построено на
принципах  системно-деятельностного  подхода.  Для  физики  реализация  этих
принципов  базируется  на  использовании  самостоятельного  эксперимента  как
постоянно действующего фактора учебного процесса. Для углублённого уровня
–  это  система  самостоятельного  ученического  эксперимента,  включающего



фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, лаборатор-
ные работы и работы практикума. При этом возможны два способа реализации
физического практикума. В первом случае практикум проводится либо в конце
10 и 11 классов,  либо после  первого и второго полугодий в каждом из  этих
классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему лабора-
торных работ,  которые проводятся  в  процессе  изучения раздела (темы).  При
этом под работами практикума понимается самостоятельное исследование, ко-
торое проводится по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой
инструкции. 

В программе по физике  система ученического эксперимента,  лаборатор-
ных работ и практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для
этих видов ученических практических работ осуществляется участниками об-
разовательного процесса исходя из особенностей поурочного планирования и
оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающими-
ся умениями проводить прямые и косвенные измерения, исследования зависи-
мостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных
гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач.
При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и
неявно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные за-
коны и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя примене-
ние знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются
задания на объяснение/предсказание протекания физических явлений и процес-
сов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации
практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому
обеспечению учебного процесса курс физики углублённого уровня на уровне
среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного каби-
нета. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование
для выполнения указанных в программе по физике ученических опытов, лабо-
раторных работ и работ практикума, а также демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принци-
пом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в
программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых яв-
лений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических
применений.

Лабораторное оборудование для ученических практических работ форми-
руется  в  виде  тематических  комплектов  и  обеспечивается  в  расчёте  одного
комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного обо-



рудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых
и цифровых приборов,  а  также компьютерных измерительных систем в виде
цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:
формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
развитие представлений о научном методе познания и формирование ис-

следовательского отношения к окружающим явлениям;
формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ

строения материи и фундаментальных законов физики;
формирование умений  объяснять  явления с  использованием  физических

знаний и научных доказательств;
формирование представлений  о  роли физики  для  развития  других  есте-

ственных наук, техники и технологий;
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной

деятельности,  связанных  с  физикой,  подготовка  к  дальнейшему  обучению  в
этом направлении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в про-
цессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, за-
конах,  теориях,  включая  механику,  молекулярную  физику,  электродинамику,
квантовую физику и элементы астрофизики;

формирование умений  применять  теоретические знания  для  объяснения
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсед-
невной жизни;

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической
моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической моде-
ли, адекватной условиям задачи, в том числе задач инженерного характера;

понимание  физических  основ  и  принципов  действия  технических
устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду;

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физи-
ческих экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения до-
стоверности полученного результата;

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, твор-
ческой деятельности; 

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с
физикой.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изуче-
ния учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выби-



рается обучающимися, планирующими продолжение образования по специаль-
ностям физико-технического профиля. 

На изучение физики (углублённый уровень) на уровне среднего общего об-
разования отводится 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11
классе – 170 часов (5 часов в неделю).

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практиче-
ских работ является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабо-
раторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающих-
ся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Раздел 1. Научный метод познания природы.
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и

методы исследования физических явлений. 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и экспе-

римент в физике. 
Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измери-

тельные приборы, компьютерные датчиковые системы).
Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относитель-

ная). 
Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, аб-

солютно твёрдое тело,  идеальная  жидкость,  идеальный газ,  точечный заряд).
Гипотеза. Физический закон, границы его применимости. Физическая теория. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,
в практической деятельности людей.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи

аналоговых и цифровых измерительных приборов.
Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения фи-

зических величин при помощи компьютерных датчиков.
Раздел 2. Механика.
Тема 1. Кинематика.
Механическое движение. Относительность механического движения.  Си-

стема отсчёта.
Прямая и обратная задачи механики.
Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы коорди-

нат. Траектория.



Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускоре-
ние  материальной  точки,  их проекции на  оси системы координат.  Сложение
перемещений и сложение скоростей.

Равномерное  и  равноускоренное прямолинейное  движение.  Зависимость
координат, скорости, ускорения и пути материальной точки от времени и их гра-
фики.

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, бро-
шенного под углом к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения
материальной точки от времени и их графики.

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности.
Угловая и линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремитель-
ное (нормальное), касательное (тангенциальное) и полное ускорение материаль-
ной точки.

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движе-
ние снарядов, цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты.

Демонстрации.
Модель  системы  отсчёта,  иллюстрация  кинематических  характеристик

движения.
Способы исследования движений.
Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.
Преобразование движений с использованием механизмов.
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.
Наблюдение движения тела,  брошенного под углом к горизонту и гори-

зонтально. 
Направление скорости при движении по окружности.
Преобразование угловой скорости в редукторе.
Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в

разных системах отсчёта.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной ско-

рости. 
Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по

наклонной плоскости.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движе-

нии. 
Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование

цифровой лаборатории). 
Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной



скоростью тела. 
Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоро-

стью. 
Исследование зависимости периода обращения конического маятника от

его параметров.
Тема 2. Динамика.
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относи-

тельности Галилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры).
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.
Второй закон Ньютона для материальной точки. 
Третий закон Ньютона для материальных точек.
Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной

массы.
Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над

поверхностью планеты и от географической широты. Движение небесных тел и
их спутников. Законы Кеплера. Первая космическая скорость.

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорени-
ем.

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя.
Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или
газе, её зависимость от скорости относительного движения.

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.
Технические устройства и технологические процессы: подшипники, дви-

жение искусственных спутников.
Демонстрации.
Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах

отсчёта. 
Принцип относительности. 
Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорени-

ем относительно неинерциальной системы отсчёта.
Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением

массы тела на его ускорение в инерциальной системе отсчёта.
Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.
Измерение масс по взаимодействию.
Невесомость.
Вес тела при ускоренном подъёме и падении.
Центробежные механизмы.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 



Измерение  равнодействующей  сил  при  движении  бруска  по  наклонной
плоскости.

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклон-
ной плоскости на заданное расстояние от его массы. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и ре-
зиновом образце, от их деформации.

Изучение  движения  системы  тел,  связанных  нитью,  перекинутой  через
лёгкий блок.

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента за-
висимости Fтр(N). 

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным ко-
эффициентом трения.

Изучение движения груза на валу с трением. 
Тема 3. Статика твёрдого тела.
Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёр-

дого тела.  Момент силы относительно оси вращения.  Плечо силы. Сложение
сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести тела.

Условия равновесия твёрдого тела.
Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.
Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строи-

тельный кран, решётчатые конструкции.
Демонстрации.
Условия равновесия.
Виды равновесия.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.
Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости. 
Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 
Тема 4. Законы сохранения в механике.
Импульс  материальной точки,  системы материальных точек.  Центр масс

системы материальных точек. Теорема о движении центра масс.
Импульс силы и изменение импульса тела. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение.
Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении мо-

мента импульса в центральных полях.
Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представ-

ление работы силы. 
Мощность силы. 



Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинети-
ческой энергии материальной точки. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потен-
циальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия
тела в однородном гравитационном поле. Потенциальная энергия тела в грави-
тационном поле однородного шара (внутри и вне шара).  Вторая космическая
скорость. Третья космическая скорость. 

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии
системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 
Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохра-

нения механической энергии.
Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, во-

домёт, копёр, пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.
Демонстрации.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Измерение мощности силы.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при дей-

ствии на тело силы тяжести и силы упругости.
Сохранение энергии при свободном падении.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение импульса тела по тормозному пути. 
Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы

тяги. 
Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.
Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.
Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.
Сравнение изменения потенциальной  энергии пружины с  работой  силы

трения. 
Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плос-

кости.
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опыт-

ное обоснование. Диффузия. Броуновское движение. Характер движения и взаи-
модействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел
и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры моле-



кул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро.
Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала темпе-

ратур Цельсия. 
Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа

движутся хаотически и не взаимодействуют друг с другом.
Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная темпе-

ратура (шкала температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеаль-
ном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изо-
процессов: изотерма, изохора, изобара.

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного
теплового  движения  молекул  идеального  газа  (основное  уравнение  молеку-
лярно-кинетической теории идеального газа).

Связь  абсолютной температуры термодинамической системы со средней
кинетической энергией поступательного теплового движения её частиц.

Технические  устройства  и  технологические процессы:  термометр,  баро-
метр, получение наноматериалов.

Демонстрации.
Модели движения частиц вещества.
Модель броуновского движения.
Видеоролик с записью реального броуновского движения.
Диффузия жидкостей.
Модель опыта Штерна.
Притяжение молекул.
Модели кристаллических решёток.
Наблюдение и исследование изопроцессов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование процесса установления теплового равновесия при теплооб-

мене между горячей и холодной водой.
Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование циф-

ровой лаборатории).
Изучение изохорного процесса.
Изучение изобарного процесса.
Проверка уравнения состояния.
Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.
Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термоди-

намической системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термоди-
намической системы как средние значения величин, описывающих её состояние
на микроскопическом уровне.

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодина-



мической системы к тепловому равновесию. 
Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение

Менделеева–Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия приме-
нимости этой модели: низкая концентрация частиц, высокие температуры. Вы-
ражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа.

Квазистатические и нестатические процессы.
Элементарная  работа  в  термодинамике.  Вычисление работы по графику

процесса на pV-диаграмме.
Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамиче-

ской системы без совершения работы. Конвекция,  теплопроводность,  излуче-
ние.

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмко-
сти вещества. Уравнение Майера.  Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт
количества теплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе. 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и
работа как меры изменения внутренней энергии термодинамической системы.

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное
равновесное  состояние  термодинамической  системы  проходит  единственная
адиабата. Абсолютная температура. 

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно
передать теплоту от более холодного тела к более нагретому без компенсации
(Клаузиус). Необратимость природных процессов.

Принципы действия тепловых машин. КПД. 
Максимальное значение КПД. Цикл Карно.
Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое за-

грязнение окружающей среды. 
Технические устройства и технологические процессы: холодильник,  кон-

диционер, дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение
сверхнизких  температур,  утилизация  «тепловых»  отходов  с  использованием
теплового насоса, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепло-
вой» и электроэнергии.

Демонстрации. 
Изменение температуры при адиабатическом расширении. 
Воздушное огниво. 
Сравнение удельных теплоёмкостей веществ. 
Способы изменения внутренней энергии. 
Исследование адиабатного процесса.
Компьютерные модели тепловых двигателей.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 



Измерение удельной теплоёмкости.
Исследование процесса остывания вещества.
Исследование адиабатного процесса.
Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и тем-

пературы кипения жидкостей. 
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота

парообразования.
Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности

и давления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма на-
сыщенного пара. Зависимость температуры кипения от давления в жидкости.

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. 
Твёрдое тело.  Кристаллические и аморфные тела.  Анизотропия свойств

кристаллов. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Субли-
мация.

Деформации твёрдого тела.  Растяжение и сжатие.  Сдвиг.  Модуль  Юнга.
Предел упругих деформаций.

Тепловое  расширение  жидкостей  и  твёрдых  тел,  объёмное  и  линейное
расширение.  Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина
теплового расширения тел (на качественном уровне).

Преобразование энергии в фазовых переходах. 
Уравнение теплового баланса.
Поверхностное  натяжение.  Коэффициент  поверхностного  натяжения.

Капиллярные  явления.  Давление  под  искривлённой  поверхностью жидкости.
Формула Лапласа.

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы,
современные материалы.

Демонстрации.
Тепловое расширение.
Свойства насыщенных паров.
Кипение. Кипение при пониженном давлении.
Измерение силы поверхностного натяжения.
Опыты с мыльными плёнками.
Смачивание.
Капиллярные явления.
Модели неньютоновской жидкости.
Способы измерения влажности.
Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.
Виды деформаций.



Наблюдение малых деформаций.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Изучение закономерностей испарения жидкостей. 
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Изучение свойств насыщенных паров.
Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в поме-

щении.
Измерение коэффициента поверхностного натяжения.
Измерение модуля Юнга.
Исследование зависимости деформации резинового образца от приложен-

ной к нему силы.
Раздел 4. Электродинамика.
Тема 1. Электрическое поле.
Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида элек-

трических зарядов.  Проводники,  диэлектрики и полупроводники.  Элементар-
ный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.
Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.
Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённо-

сти электрического поля. Однородное электрическое поле. 
Потенциальность  электростатического  поля.  Разность  потенциалов  и

напряжение. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потен-
циал электростатического поля. Связь напряжённости поля и разности потенци-
алов для электростатического поля (как однородного, так и неоднородного).

Принцип суперпозиции электрических полей.
Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равно-

мерно заряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной
плоскости.  Картины линий  напряжённости  этих полей и эквипотенциальных
поверхностей. 

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.
Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость

вещества.
Конденсатор.  Электроёмкость  конденсатора.  Электроёмкость  плоского

конденсатора. 
Параллельное  соединение  конденсаторов.  Последовательное  соединение

конденсаторов.
Энергия заряженного конденсатора.
Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.
Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, элек-



трометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсато-
ры, генератор Ван де Граафа.

Демонстрации.
Устройство и принцип действия электрометра. 
Электрическое поле заряженных шариков.
Электрическое поле двух заряженных пластин. 
Модель электростатического генератора (Ван де Граафа). 
Проводники в электрическом поле. 
Электростатическая защита. 
Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости. 
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин,

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 
Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 
Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Оценка сил взаимодействия заряженных тел. 
Наблюдение превращения энергии  заряженного  конденсатора  в  энергию

излучения светодиода. 
Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.
Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном

соединении конденсаторов. 
Исследование разряда конденсатора через резистор.
Тема 2. Постоянный электрический ток.
Сила тока. Постоянный ток.
Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока.

ℰНапряжение U и ЭДС .
Закон Ома для участка цепи.
Электрическое  сопротивление.  Зависимость  сопротивления  однородного

проводника от его длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротив-
ление вещества.

Последовательное,  параллельное,  смешанное  соединение  проводников.
Расчёт разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа.

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.
Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на рези-

сторе. 
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной

(замкнутой) электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыка-
ние.

Конденсатор в цепи постоянного тока.



Технические устройства и технологические процессы:  амперметр, вольт-
метр, реостат, счётчик электрической энергии. 

Демонстрации.
Измерение силы тока и напряжения.
Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы

накаливания и светодиода.
Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, пло-

щади поперечного сечения и материала.
Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном

напряжении.
Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и

оценка внутреннего сопротивления.
Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.
Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от

силы тока в цепи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование смешанного соединения резисторов.
Измерение удельного сопротивления проводников.
Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накалива-

ния.
Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при

коротком замыкании. 
Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от

силы тока в цепи.
Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы то-

ка.
Тема 3. Токи в различных средах.
Электрическая проводимость различных веществ.  Электронная проводи-

мость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Сверхпроводимость. 

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводни-

ков. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Элек-

тролиз. Законы Фарадея для электролиза.
Электрический ток в  газах.  Самостоятельный и несамостоятельный раз-

ряд. Различные типы самостоятельного разряда. Молния. Плазма.



Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лам-
пы, электронно-лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор,
фотодиод,  светодиод,  гальваника,  рафинирование  меди,  выплавка  алюминия,
электронная микроскопия.

Демонстрации.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Проводимость электролитов.
Законы электролиза Фарадея.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Сравнение проводимости металлов и полупроводников.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Наблюдение электролиза.
Измерение заряда одновалентного иона.
Исследование зависимости сопротивления терморезистора  от  температу-

ры.
Снятие вольт-амперной характеристики диода.
Физический практикум.
Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и

цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсо-
лютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка
границ погрешностей. 

Проведение  косвенных  измерений,  исследований  зависимостей  физиче-
ских величин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в
тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, прак-
тикум»).

Межпредметные связи.
Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с

учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биоло-
гии, химии, географии и технологии.

Межпредметные  понятия,  связанные  с  изучением  методов  научного
познания:  явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, тео-
рия, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешно-
сти измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: решение системы уравнений. Линейная функция, парабола,
гипербола, их графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, коси-
нус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их
проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология:  механическое  движение  в  живой  природе,  диффузия,  осмос,



теплообмен живых организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, ути-
лизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнер-
гии,  поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе,  электриче-
ские явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль
вещества, молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёр-
дых тел, жидкостей и газов, жидкие кристаллы, электрические свойства метал-
лов, электролитическая диссоциация, гальваника, электронная микроскопия.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование  движений  с  использованием  механизмов,

учёт сухого и жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн,
решётчатые конструкции), использование законов сохранения механики в тех-
нике  (гироскоп,  водомёт  и  другие),  двигатель  внутреннего сгорания,  паровая
турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения современ-
ных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростати-
ческая  защита,  заземление электроприборов,  газоразрядные  лампы,  полупро-
водниковые приборы, гальваника.

11 КЛАСС

Раздел 4. Электродинамика.
Тема 4. Магнитное поле.
Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное

поле.  Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей.
Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кру-
гового витка). Опыт Эрстеда.

Сила Ампера, её направление и модуль.
Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.
Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.
Технические устройства и технологические процессы: применение посто-

янных магнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби,
ускорители элементарных частиц.

Демонстрации.
Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного

постоянных магнитов. 
Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и

замкнутого кольцевого проводника, катушки с током.



Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.
Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической

системы. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование магнитного поля постоянных магнитов.
Исследование свойств ферромагнетиков.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.
Измерение силы Ампера.
Изучение зависимости силы Ампера от силы тока. 
Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.
Тема 5. Электромагнитная индукция.
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.

ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электри-
ческое поле. Токи Фуко.

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление

самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 
Энергия магнитного поля катушки с током.
Электромагнитное поле.
Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь,

соленоид, защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.
Демонстрации.
Наблюдение явления электромагнитной индукции.
Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнит-

ного потока.
Правило Ленца.
Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.
Явление самоиндукции.
Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения си-

лы тока в цепи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Определение индукции вихревого магнитного поля.
Исследование явления самоиндукции.
Сборка модели электромагнитного генератора.



Раздел 5. Колебания и волны.
Тема 1. Механические колебания.
Колебательная система. Свободные колебания.
Гармонические  колебания.  Кинематическое  и  динамическое  описание.

Энергетическое описание (закон сохранения механической энергии). Вывод ди-
намического описания гармонических колебаний из их энергетического и кине-
матического описания. 

Амплитуда и фаза  колебаний.  Связь амплитуды колебаний исходной ве-
личины с амплитудами колебаний её скорости и ускорения.

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний матема-
тического маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника. 

Понятие  о  затухающих колебаниях.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.
Резонансная кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколе-
бания.

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, ка-
чели, музыкальные инструменты, сейсмограф.

Демонстрации.
Запись колебательного движения.
Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от ам-

плитуды. 
Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных

колебаний от сопротивления. 
Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирова-

ния представлений об идеальной модели пружинного маятника.
Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.
Исследование вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятни-

ков.
Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе. 
Изучение движения нитяного маятника.
Преобразование энергии в пружинном маятнике.
Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.
Исследование вынужденных колебаний.
Тема 2. Электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеаль-

ном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конден-
сатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре.



Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.
Затухающие электромагнитные колебания.  Вынужденные электромагнит-

ные колебания. 
Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действую-

щее значение силы тока и напряжения при различной форме зависимости пере-
менного тока от времени.

Синусоидальный переменный ток.  Резистор,  конденсатор и катушка ин-
дуктивности в цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резо-
нанс напряжений.

Идеальный трансформатор.  Производство,  передача  и потребление элек-
трической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура исполь-
зования электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и технологические процессы: электрический зво-
нок, генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации.
Свободные электромагнитные колебания.
Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости

контура.
Осциллограммы электромагнитных колебаний.
Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.
Модель электромагнитного генератора.
Вынужденные синусоидальные колебания.
Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктив-

ности и конденсатора.
Устройство и принцип действия трансформатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Изучение трансформатора.
Исследование переменного тока через последовательно соединённые кон-

денсатор, катушку и резистор. 
Наблюдение электромагнитного резонанса. 
Исследование работы источников света в цепи переменного тока. 
Тема 3. Механические и электромагнитные волны.
Механические  волны,  условия  их  распространения.  Поперечные  и  про-

дольные волны. Период,  скорость распространения и длина волны. Свойства
механических волн: отражение, преломление, интерференция и дифракция. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.



Шумовое загрязнение окружающей среды.
Электромагнитные  волны.  Условия  излучения  электромагнитных  волн.

Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне.
Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,

интерференция и дифракция. 
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в тех-

нике и быту.
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Электромагнитное загрязнение окружающей среды.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  музыкальные

инструменты, радар,  радиоприёмник,  телевизор,  антенна,  телефон, СВЧ-печь,
ультразвуковая диагностика в технике и медицине.

Демонстрации.
Образование и распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Зависимость длины волны от частоты колебаний.
Наблюдение отражения и преломления механических волн.
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.
Акустический резонанс.
Свойства ультразвука и его применение.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой

колебаний.
Исследование свойств электромагнитных волн:  отражение,  преломление,

поляризация, дифракция, интерференция.
Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Изучение параметров звуковой волны.
Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.
Тема 4. Оптика.
Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. То-

чечный источник света. 
Отражение  света.  Законы  отражения  света.  Построение  изображений  в

плоском зеркале. Сферические зеркала.
Преломление света.  Законы преломления света.  Абсолютный показатель

преломления.  Относительный  показатель  преломления.  Постоянство  частоты
света и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через
границу раздела двух оптических сред.

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего от-



ражения.
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние

и оптическая  сила  тонкой  линзы.  Зависимость  фокусного  расстояния тонкой
сферической линзы от её геометрии и относительного показателя преломления.

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.
Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной опти-

ческой оси. Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и
рассеивающих линзах и их системах. 

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая си-
стема.

Пределы применимости геометрической оптики.
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух
когерентных источников. Примеры классических интерференционных схем.

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных
максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решёт-
ку.

Поляризация света.
Технические устройства  и технологические процессы:  очки,  лупа,  пери-

скоп,  фотоаппарат,  микроскоп,  проекционный  аппарат,  просветление  оптики,
волоконная оптика, дифракционная решётка.

Демонстрации.
Законы отражения света. 
Исследование преломления света. 
Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.
Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину

и призму.
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение интерференции света.
Наблюдение цветов тонких плёнок.
Наблюдение дифракции света.
Изучение дифракционной решётки. 
Наблюдение дифракционного спектра.
Наблюдение дисперсии света. 
Наблюдение поляризации света.
Применение поляроидов для изучения механических напряжений.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение показателя преломления стекла. 



Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере
жидких линз).

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.
Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.
Получение изображения в системе из двух линз.
Конструирование телескопических систем. 
Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.
Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.
Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.
Наблюдение дисперсии.
Наблюдение и исследование дифракционного спектра.
Измерение длины световой волны.
Получение  спектра  излучения  светодиода  при  помощи  дифракционной

решётки.
Раздел 6. Основы специальной теории относительности.
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной

теории относительности.
Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие

причинности. Относительность одновременности. Замедление времени и сокра-
щение длины.

Энергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия по-

коя.
Технические  устройства  и  технологические  процессы:  спутниковые

приёмники, ускорители заряженных частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям

треков заряженных частиц в магнитном поле).
Раздел 7. Квантовая физика.
Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.
Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). За-

кон смещения Вина. Гипотеза Планка о квантах.
Фотоны. Энергия и импульс фотона.
Фотоэффект.  Опыты  А.  Г.  Столетова.  Законы  фотоэффекта.  Уравнение

Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.
Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую

и абсолютно отражающую поверхность). Опыты П. Н. Лебедева.
Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и

размеры области локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой



дуализм. Дифракция электронов на кристаллах.
Специфика  измерений  в  микромире.  Соотношения  неопределённостей

Гейзенберга.
Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фото-

элемент, фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации.
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
Исследование законов внешнего фотоэффекта.
Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещён-

ности.
Светодиод.
Солнечная батарея.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование фоторезистора.
Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.
Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.
Тема 2. Физика атома.
Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резер-

форда.
Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с

одного уровня энергии на другой.
Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.
Технические устройства и технологические процессы: спектральный ана-

лиз (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение линейчатых спектров.
Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.
Определение длины волны лазерного излучения.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Наблюдение линейчатого спектра.
Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение по-

стоянной Ридберга.
Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.
Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое чис-

ло ядра. Изотопы.
Радиоактивность.  Альфа-распад.  Электронный и  позитронный  бета-рас-

пад. Гамма-излучение.



Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свой-
ства ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организ-
мы. Естественный фон излучения. Дозиметрия.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы

управляемого термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной
энергетики. 

Методы регистрации и исследования элементарных частиц. 
Фундаментальные  взаимодействия.  Барионы,  мезоны  и  лептоны.  Пред-

ставление о Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов. 
Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энер-

гия.
Единство физической картины мира.
Технические устройства  и  технологические процессы:  дозиметр,  камера

Вильсона, ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-
резонансная томография.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).
Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.
Изучение поглощения бета-частиц алюминием.
Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое  значение

астрономии. Применимость законов физики для объяснения природы космиче-
ских объектов.

Методы астрономических  исследований.  Современные оптические теле-
скопы, радиотелескопы, внеатмосферная астрономия.

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движе-
ние.

Солнечная система. 
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. 
Звёзды, их основные характеристики.  Диаграмма «спектральный класс –

светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – свети-
мость»  для  звёзд  главной  последовательности.  Внутреннее  строение  звёзд.
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Эта-
пы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галак-
тике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная.  Расширение  Вселенной.  Закон  Хаббла.  Разбегание  галактик.
Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.



Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.
Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения.
Наблюдения  звёздного  неба  невооружённым  глазом  с  использованием

компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на
конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.
Физический практикум.
Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и

цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсо-
лютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка
границ погрешностей.

Проведение  косвенных  измерений,  исследований  зависимостей  физиче-
ских величин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в
тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, прак-
тикум»).

Обобщающее повторение.
Обобщение  и  систематизация  содержания  разделов  курса  «Механика»,

«Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и
волны», «Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика»,
«Элементы астрономии и астрофизики».

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной
и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии
в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирую-
щей, объяснительной и прогностической функций физической теории, роль фи-
зической теории в формировании представлений о физической картине мира,
место физической картины мира в общем ряду современных естественно-науч-
ных представлений о природе.

Межпредметные связи.
Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с

учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биоло-
гии, химии, географии и технологии.

Межпредметные  понятия, связанные  с  изучением  методов  научного
познания:  явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, тео-
рия, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешно-
сти измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: решение  системы уравнений.  Тригонометрические  функ-
ции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тожде-
ство. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. Производ-



ные  элементарных  функций.  Признаки  подобия  треугольников,  определение
площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движе-
ния в живой природе, экологические риски при производстве электроэнергии,
электромагнитное загрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностика
в медицине, оптические явления в живой природе.

Химия:  строение атомов и молекул,  кристаллическая структура твёрдых
тел, механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка
земной поверхности, сейсмограф.

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электро-
двигатель Якоби, генератор переменного тока, индукционная печь, линии элек-
тропередач, электродвигатель, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, теле-
фон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат,
волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная энер-
гетика и экологические аспекты её развития.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИ-
ЗИКЕ  НА  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны
отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-
ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, по-
зитивных 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;
 принятие  традиционных  общечеловеческих  гуманистических  и  демо-

кратических ценностей; 
 готовность  вести совместную деятельность  в интересах гражданского

общества,  участвовать в самоуправлении в образовательной организа-
ции;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии
с их функциями и назначением;



 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
патриотического воспитания:

 сформированность  российской гражданской идентичности,  патриотиз-
ма; 

 ценностное отношение к государственным символам, достижениям рос-
сийских учёных в области физики и технике.

духовно-нравственного воспитания:
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том чис-
ле в деятельности учёного;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.
эстетического воспитания:

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,
присущего физической науке.

трудового воспитания:
 интерес  к  различным сферам профессиональной  деятельности,  в  том

числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный
выбор  будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные
планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию в области
физики на протяжении всей жизни.

экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на осно-

ве знания целей устойчивого развития человечества; 
 расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности  на

основе имеющихся знаний по физике.
ценности научного познания:

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития физической науки;

 осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изу-
чения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятель-
ность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия



Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-

стижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физиче-

ских явлениях; 
 разрабатывать  план решения  проблемы с  учётом анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов

целям, оценивать риски последствий деятельности; 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-

го и комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами фи-

зической науки;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности

в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному по-
иску методов решения задач физического содержания, применению раз-
личных методов познания; 

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интер-
претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-
циях, в том числе при создании учебных проектов в области физики; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,  вы-
двигать гипотезу её решения,  находить аргументы для  доказательства
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-
ски  оценивать  их  достоверность,  прогнозировать  изменение  в  новых
условиях;

 ставить  и формулировать  собственные задачи  в образовательной дея-
тельности, в том числе при изучении физики;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедея-

тельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:



 владеть навыками получения информации физического содержания из
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,
систематизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и
форм представления;

 оценивать достоверность информации; 
 использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности;

 создавать  тексты  физического  содержания  в  различных  форматах  с
учётом  назначения  информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  опти-
мальную форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельно-

сти;
 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты;
 развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием

языковых средств;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-

тересов и возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-

ровать действия по её достижению: составлять план действий, распре-
делять  роли  с  учётом мнений  участников,  обсуждать  результаты  сов-
местной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-
нальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-
циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области
физики  и  астрономии,  выявлять  проблемы,  ставить  и  формулировать
собственные задачи;



 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных за-
дач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресур-
сов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный выбор,  аргументировать  его,  брать  на  себя  ответ-

ственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физи-

ки, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного
решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сни-
жению;

 принимать  мотивы и аргументы других при  анализе  результатов дея-
тельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы и аргументы других при  анализе  результатов дея-

тельности; 
 признавать своё право и право других на ошибки.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по
физике для  уровня среднего общего образования у  обучающихся совершен-
ствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего способность  понимать  своё  эмоциональ-
ное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональ-
ной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-
ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоцио-
нальным 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 общения, способность к со-
чувствию и сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих способность  выстраивать  отноше-
ния с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать кон-
фликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в  10 классе предметные результаты на углублённом
уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

 понимать  роль  физики в  экономической,  технологической,  экологиче-
ской, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и ме-
сто физики в современной научной картине мира, значение описатель-
ной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций
физической теории – механики, молекулярной физики и термодинами-
ки, роль физической теории в формировании представлений о физиче-
ской картине мира;

 различать условия применимости моделей физических тел и процессов
(явлений): инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, ма-
териальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсо-
лютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое
столкновения, модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) те-
ла, идеальный газ, точечный заряд, однородное электрическое поле; 

 различать условия (границы, области) применимости физических зако-
нов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограни-
ченность использования частных законов;

 анализировать и объяснять механические процессы и явления, исполь-
зуя основные положения и законы механики (относительность механи-
ческого движения,  формулы кинематики равноускоренного  движения,
преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы Ньютона,
принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы
сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с из-
менением  механической  энергии,  условия  равновесия  твёрдого  тела),
при этом использовать математическое  выражение законов,  указывать
условия применимости физических законов:  преобразований Галилея,
второго и третьего законов Ньютона, законов сохранения импульса и ме-
ханической энергии, закона всемирного тяготения;



 анализировать  и  объяснять  тепловые  процессы  и  явления,  используя
основные положения МКТ и законы молекулярной физики и термодина-
мики (связь давления идеального газа со средней кинетической энерги-
ей теплового движения и концентрацией его молекул, связь температу-
ры вещества со средней кинетической энергией теплового движения его
частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его
температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термо-
динамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах), при этом
использовать  математическое  выражение  законов,  указывать  условия
применимости уравнения Менделеева–Клапейрона;

 анализировать и объяснять электрические явления, используя основные
положения и законы электродинамики (закон сохранения электрическо-
го  заряда,  закон  Кулона,  потенциальность  электростатического  поля,
принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая усло-
вия применимости закона Кулона, а также практически важные соотно-
шения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической це-
пи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для элек-
тролиза);

 описывать физические процессы и явления, используя величины: пере-
мещение, скорость,  ускорение, импульс тела и системы тел, сила, мо-
мент силы, давление, потенциальная энергия, кинетическая энергия, ме-
ханическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила
тяжести,  сила  упругости,  сила  трения,  мощность,  энергия взаимодей-
ствия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой деформа-
ции пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, рабо-
та в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа,
работа идеального газа, относительная влажность воздуха, КПД идеаль-
ного теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость электри-
ческого поля,  напряжённость поля точечного заряда или заряженного
шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатического поля,
разность потенциалов,  электродвижущая сила,  сила тока,  напряжение,
мощность тока,  электрическая  ёмкость плоского конденсатора,  сопро-
тивление участка цепи с последовательным и параллельным соединени-
ем резисторов, энергия электрического поля конденсатора;

 объяснять особенности протекания физических явлений: механическое
движение,  тепловое  движение частиц вещества,  тепловое  равновесие,
броуновское движение,  диффузия,  испарение,  кипение и конденсация,
плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электриза-
ция тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника;



 проводить  исследование зависимости  одной  физической  величины от
другой с использованием прямых измерений, при этом конструировать
установку,  фиксировать  результаты  полученной  зависимости  физиче-
ских величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей из-
мерений, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выби-
рать оптимальный метод измерения,  оценивать абсолютные и относи-
тельные погрешности прямых и косвенных измерений;

 проводить  опыты  по  проверке  предложенной  гипотезы:  планировать
эксперимент,  собирать  экспериментальную  установку,  анализировать
полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипоте-
зы;

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в
рамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской
и проектной деятельности с использованием измерительных устройств
и лабораторного оборудования; 

 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физиче-
ской моделью: на основании анализа условия обосновывать выбор фи-
зической модели, отвечающей требованиям задачи, применять формулы,
законы, закономерности и постулаты физических теорий при использо-
вании математических  методов решения  задач,  проводить  расчёты на
основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректиро-
вать методы решения с учётом полученных результатов;

 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных
разделов курса физики, а также интеграции знаний из других предметов
естественно-научного  цикла:  выстраивать  логическую  цепочку  рассу-
ждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические
явления;

 использовать теоретические знания для объяснения основных принци-
пов работы измерительных приборов, технических устройств и техноло-
гических процессов; 

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в
развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие
техники и технологий; 

 анализировать  и  оценивать  последствия бытовой  и  производственной
деятельности человека, связанной с физическими процессами, с пози-
ций экологической безопасности, представлений о рациональном приро-
допользовании, а также разумном использовании достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества;



 применять различные способы работы с информацией физического со-
держания с использованием современных информационных технологий,
при этом использовать современные информационные технологии для
поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной ин-
формации,  структурирования и  интерпретации информации,  получен-
ной из различных источников,  критически анализировать получаемую
информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся
знаний, так и на основе анализа источника информации;

 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного
приобретения  новых  знаний  в  процессе  выполнения  проектных  и
учебно-исследовательских работ; 

 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, плани-
ровать  работу  группы,  рационально  распределять  деятельность  в  не-
стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участни-
ков группы в решение рассматриваемой проблемы; 

 проявлять  мотивацию  к  будущей  профессиональной  деятельности  по
специальностям физико-технического профиля.

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на углублённом
уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

 понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и
этической сферах деятельности человека, роль и место физики в совре-
менной  научной  картине мира,  роль  астрономии в практической дея-
тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, значе-
ние описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностиче-
ской функций физической теории – электродинамики, специальной тео-
рии  относительности,  квантовой  физики,  роль  физической  теории  в
формировании представлений о физической картине мира, место физи-
ческой картины мира в общем ряду современных естественно-научных
представлений о природе;

 различать условия применимости моделей физических тел и процессов
(явлений):  однородное  электрическое  и  однородное  магнитное  поля,
гармонические  колебания,  математический  маятник,  идеальный  пру-
жинный  маятник,  гармонические  волны,  идеальный  колебательный
контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели
света;

 различать условия (границы, области) применимости физических зако-
нов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограни-
ченность использования частных законов;



 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, ис-
пользуя основные положения и законы электродинамики и специальной
теории относительности (закон сохранения электрического заряда, сила
Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Лен-
ца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоро-
стью изменения силы тока, постулаты специальной теории относитель-
ности Эйнштейна);

 анализировать и объяснять квантовые процессы и явления,  используя
положения квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта,
первый и второй постулаты Бора, принцип соотношения неопределён-
ностей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и
энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада);

 описывать  физические  процессы  и  явления,  используя  величины:
напряжённость  электрического  поля,  потенциал  электростатического
поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, индукция магнит-
ного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродви-
жущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с то-
ком, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной
частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энер-
гия связи ядра;

 объяснять  особенности  протекания  физических  явлений:  электромаг-
нитная  индукция,  самоиндукция,  резонанс,  интерференция  волн,  ди-
фракция, дисперсия, полное внутреннее отражение, фотоэлектрический
эффект  (фотоэффект),  альфа-  и  бета-распады  ядер,  гамма-излучение
ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера;

 определять направление индукции магнитного поля проводника с током,
силы Ампера и силы Лоренца;

 строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и
рассчитывать его характеристики;

 применять основополагающие астрономические понятия, теории и зако-
ны для анализа и объяснения физических процессов, происходящих в
звёздах,  в  звёздных  системах,  в  межгалактической  среде;  движения
небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной;

 проводить исследование зависимостей физических величин с использо-
ванием прямых измерений, при этом конструировать установку, фикси-
ровать результаты полученной зависимости физических величин в виде
графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выво-
ды по результатам исследования;



 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выби-
рать оптимальный метод измерения,  оценивать абсолютные и относи-
тельные погрешности прямых и косвенных измерений;

 проводить  опыты  по  проверке  предложенной  гипотезы:  планировать
эксперимент,  собирать  экспериментальную  установку,  анализировать
полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипоте-
зы;

 описывать методы получения научных астрономических знаний;
 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в

рамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской
и проектной деятельности с использованием измерительных устройств
и лабораторного оборудования;

 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физиче-
ской моделью: на основании анализа условия выбирать физические мо-
дели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, за-
кономерности и постулаты физических теорий при использовании мате-
матических методов  решения задач,  проводить расчёты на  основании
имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы
решения с учётом полученных результатов;

 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных
разделов курса физики, а также интеграции знаний из других предметов
естественно-научного  цикла:  выстраивать  логическую  цепочку  рассу-
ждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические
явления;

 использовать теоретические знания для объяснения основных принци-
пов работы измерительных приборов, технических устройств и техноло-
гических процессов;

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в
развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие
техники и технологий;

 анализировать  и  оценивать  последствия бытовой  и  производственной
деятельности человека, связанной с физическими процессами, с пози-
ций экологической безопасности, представлений о рациональном приро-
допользовании, а также разумном использовании достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества;

 применять различные способы работы с информацией физического со-
держания с использованием современных информационных технологий,
при этом использовать современные информационные технологии для
поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной ин-



формации,  структурирования и  интерпретации информации,  получен-
ной из различных источников,  критически анализировать получаемую
информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся
знаний, так и на основе анализа источника информации;

 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного
приобретения  новых  знаний  в  процессе  выполнения  проектных  и
учебно-исследовательских работ; 

 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, плани-
ровать  работу  группы,  рационально  распределять  деятельность  в  не-
стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участни-
ков группы в решение рассматриваемой проблемы;

 проявлять  мотивацию  к  будущей  профессиональной  деятельности  по
специальностям физико-технического профиля.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разделов
и тем программы 

Количество часов
Электронные  (циф-
ровые) образователь-
ные ресурсы 

Все
го 

Контро
льные
рабо-
ты 

Практи-
ческие
работы 

Раздел 1. НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ

1.1 Научный  метод  познания
природы  6 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72
Итого по разделу  6 
Раздел 2. МЕХАНИКА

2.1 Кинематика  10  1 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

2.2 Динамика  10 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

2.3 Статика твёрдого тела  5  1 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

2.4 Законы сохранения в меха-
нике  10  1 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72
Итого по разделу  35 
Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1 Основы молекулярнокине-
тической теории  15  1 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72

3.2 Термодинамика.Тепловые
машины  20  1 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72
3.3 Агрегатные  состояния  ве-  14  1 https://m.edsoo.ru/



щества. Фазовые переходы 7f41bf72
Итого по разделу  49 
Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1 Электрическое поле  24  1 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

4.2 Постоянный  электриче-
ский ток  24  1 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72

4.3 Токи в различных средах  6 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

Итого по разделу  54 
Раздел 5. ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

5.1 Физический практикум  15  12 
Итого по разделу  15 
Название модуля
Раздел 1. Название
Итого  0 

Резервное время  11 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  170  8  12 

 11 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  разделов  и
тем программы 

Количество часов
Электронные
(цифровые)  об-
разовательные  ре-
сурсы 

Всего

Конт
роль-
ные
рабо-
ты 

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1 Магнитное поле  14 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

1.2 Электромагнитная индукция  13  1 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

Итого по разделу  27 
Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

2.1 Механические колебания  10 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

2.2 Электромагнитные колебания  15 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

2.3 Механические  и  электромаг-
нитные волны  10  1 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72
2.4 Оптика  25  1 https://m.edsoo.ru/



7f41bf72
Итого по разделу  60 
Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1 Основы СТО  5  1 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

Итого по разделу  5 
Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1 Корпускулярно-волновой  дуа-
лизм  15 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72

4.2 Физика атома  5 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

4.3 Физика  атомного  ядра  и  эле-
ментарных частиц  5 https://m.edsoo.ru/

7f41bf72
Итого по разделу  25 
Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1 Элементы астрономии и астро-
физики  12 

Итого по разделу  12 
Раздел 6. ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

6.1 Физический практикум  16  16 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

Итого по разделу  16 
Раздел 7. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

7.1

Систематизация  и  обобщение
предметного  содержания  и
опыта  деятельности,  приоб-
ретённого при изучении курса
физики 10 – 11 классов

 15 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

Итого по разделу  15 

Резервное время  10 https://m.edsoo.ru/
7f41bf72

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ  170  4  16 

2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

При разработке программы по биологии теоретическую основу для опре-
деления подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология»
составили:  концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности
целей,  содержания,  результатов обучения и требований к уровню подготовки
выпускников,  положения  об  общих  целях  и  принципах,  характеризующих
современное  состояние  системы среднего  общего  образования  в  Российской



Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании
живой природы и обеспечении существования человеческого общества. Соглас-
но названным положениям, определены основные функции программы по био-
логии и её структура.

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
«Биология»,  определяет  обязательное предметное содержание,  его  структуру,
распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изуче-
ния учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым
личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формиро-
вании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий
обучающихся по освоению содержания биологического образования.

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован
принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просмат-
ривается направленность на развитие знаний, связанных с формированием есте-
ственно-научного мировоззрения,  ценностных ориентаций личности,  экологи-
ческого мышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным отно-
шением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением обще-
биологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга
и сущности основных протекающих в них процессов в программе по биологии
уделено внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни
для решения прикладных задач, в том числе: профилактики наследственных за-
болеваний человека, медико-генетического консультирования, обоснования эко-
логически целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа
влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и ис-
кусственных  экосистем.  Усиление  внимания  к  прикладной  направленности
учебного  предмета  «Биология»  продиктовано  необходимостью  обеспечения
условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического об-
разования,  которая  предполагает  формирование  у  обучающихся  способности
адаптироваться к изменениям динамично развивающегося современного мира.

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место.
Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной кар-
тине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных
признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания
законов живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков
здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного
отношения к живой природе и человеку.

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и
развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся.
Изучение  биологии  обеспечивает  условия  для  формирования  интеллектуаль-



ных, коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры,
способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других
учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные поло-
жения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для
определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представ-
ленного в программе по биологии.

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осу-
ществлён с позиций культуросообразного подхода,  в  соответствии с которым
обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования
общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей
природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической дея-
тельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержа-
ния, которые служат основой для формирования представлений о современной
естественно-научной  картине  мира  и  ценностных  ориентациях  личности,
способствующих гуманизации биологического образования.

Структурирование содержания учебного материала в программе по био-
логии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличитель-
ных особенностях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В
соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены сле-
дующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного позна-
ния», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая си-
стема», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой при-
роды», «Экосистемы и присущие им закономерности».

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овла-
дение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации жи-
вых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для
грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения различ-
ных жизненных проблем.

Достижение  цели  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  базовом
уровне обеспечивается решением следующих задач:

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, уче-
ниях,  законах,  закономерностях,  гипотезах,  правилах,  служащих основой для
формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах
научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем раз-
ного уровня организации, выдающихся открытиях и современных исследовани-
ях в биологии;

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и твор-
ческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии
научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня
организации;

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотно-
сти, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой



природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;
формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологи-

ческих знаний в практической деятельности человека,  развитии современных
медицинских технологий и агробиотехнологий;

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой при-
роды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм
при проведении биологических исследований;

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня эколо-
гической культуры, для формирования научного мировоззрения;

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболе-
ваний.

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базо-
вом  уровне,  является  обязательным  учебным  предметом,  входящим  в  состав
предметной области «Естественно-научные предметы». 

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа
(1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Тема 1. Биология как наука.
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и

другими  естественными  науками,  философией,  этикой,  эстетикой  и  правом.
Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Система
биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент,  описание,
измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных).

Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».
Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изуче-

нии биологических объектов».
Тема 2. Живые системы и их организация.
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие

живых систем от неорганической природы.
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой,
экосистемный (биогеоценотический), биосферный.

Демонстрации:



Таблицы и  схемы:  «Основные  признаки  жизни»,  «Уровни организации
живой природы».

Оборудование: модель молекулы ДНК.
Тема 3. Химический состав и строение клетки.
 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, ми-

кроэлементы. Вода и минеральные вещества.
Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотиче-

ского баланса.
Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Не-

заменимые  и  заменимые  аминокислоты.  Аминокислотный  состав.  Уровни
структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная
структура). Химические свойства белков. Биологические функции белков.

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный
центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия фермен-
тов от неорганических катализаторов.

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды
(сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологиче-
ские функции углеводов.

Липиды:  триглицериды,  фосфолипиды,  стероиды.  Гидрофильно-гидро-
фобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, бел-
ков и липидов как источников энергии.

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеино-
вых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК.
АТФ: строение и функции.

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия
идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки.

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая
наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза
белка.

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строе-
ния прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариоти-
ческой клетки. Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.

Поверхностные  структуры  клеток  –  клеточная  стенка,  гликокаликс,  их
функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её
органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизо-
сомы. Полуавтономные органоиды клетки:  митохондрии, пластиды. Происхо-
ждение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клет-
ки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции орга-
ноидов клетки. Включения.

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, ка-
риоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.

Транспорт веществ в клетке.



Демонстрации:
Портреты:  А. Левенгук, Р.  Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р.  Вирхов,  Дж.

Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,

«Распределение химических элементов в живой природе».
Таблицы  и  схемы:  «Периодическая  таблица  химических  элементов»,

«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка»,
«Строение  фермента»,  «Нуклеиновые  кислоты.  ДНК»,  «Строение  молекулы
АТФ»,  «Строение  эукариотической  клетки»,  «Строение  животной  клетки»,
«Строение  растительной  клетки»,  «Строение  прокариотической  клетки»,
«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблю-
дений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и
бактериальных клеток.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности фермен-

тов (на примере амилазы или каталазы)».
Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, живот-

ных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».
Тема 4. Жизнедеятельность клетки.
Обмен веществ,  или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метабо-
лизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в
обмене веществ и превращении энергии в клетке.

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинте-
за.  Эффективность  фотосинтеза.  Значение  фотосинтеза  для  жизни  на  Земле.
Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивно-
сти у культурных растений.

Хемосинтез.  Хемосинтезирующие  бактерии.  Значение  хемосинтеза  для
жизни на Земле.

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и акку-
мулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Бро-
жение и его виды. Кислородное окисление,  или клеточное дыхание.  Окисли-
тельное фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена.

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализа-
ция  генетической  информации  в  клетке.  Генетический  код  и  его  свойства.
Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы
трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И.
Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофа-
ги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус им-



мунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция,
ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных заболеваний.

Демонстрации:
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.
Таблицы  и  схемы:  «Типы  питания»,  «Метаболизм»,  «Митохондрия»,

«Энергетический  обмен»,  «Хлоропласт»,  «Фотосинтез»,  «Строение  ДНК»,
«Строение и  функционирование гена»,  «Синтез  белка»,  «Генетический  код»,
«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бак-
териофага», «Репликация ДНК».

Оборудование:  модели-аппликации  «Удвоение  ДНК  и  транскрипция»,
«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Про-

цессы,  протекающие в интерфазе.  Репликация –  реакция матричного синтеза
ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и га-
плоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические основы размно-
жения и индивидуального развития организмов.

Деление  клетки  –  митоз.  Стадии  митоза.  Процессы,  происходящие  на
разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза.

Программируемая гибель клетки – апоптоз.
Формы размножения организмов:  бесполое и половое.  Виды бесполого

размножения: деление надвое,  почкование одно- и многоклеточных, спорооб-
разование,  вегетативное  размножение.  Искусственное  клонирование  организ-
мов, его значение для селекции.

Половое размножение, его отличия от бесполого.
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. По-

ведение хромосом в мейозе.  Кроссинговер.  Биологический смысл и значение
мейоза.

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые
железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет
(сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. Особенности строения
яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез.

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбрио-
генез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление,
гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбриональ-
ного развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие ор-
ганизмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства.

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семе-
ни, стадии развития.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодо-

творение у цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Де-



ление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы»,
«Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непря-
мое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии
онтогенеза». 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопита-
ющего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука»,
магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафаз-
ной хромосомы.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика кореш-

ка лука на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на гото-

вых микропрепаратах».
Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.
Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и

эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных
в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический,
молекулярно-генетический).  Основные  генетические  понятия.  Генетическая
символика, используемая в схемах скрещиваний.

Закономерности  наследования  признаков,  установленные  Г.  Менделем.
Моногибридное скрещивание.  Закон  единообразия  гибридов  первого  поколе-
ния. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты
гамет. Полное и неполное доминирование.

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.
Цитогенетические основы дигибридного  скрещивания.  Анализирующее скре-
щивание. Использование анализирующего скрещивания для определения гено-
типа особи.

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному
наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.
Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хро-

мосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков,
сцепленных с полом.

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная.
Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификацион-
ной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции
признака. Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свой-
ства модификационной изменчивости.

Наследственная,  или генотипическая,  изменчивость.  Комбинативная из-
менчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости.
Мутационная  изменчивость.  Классификация  мутаций:  генные,  хромосомные,
геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологи-



ческих рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.
Внеядерная наследственность и изменчивость.
Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики чело-

века: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, моле-
кулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное се-
квенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наслед-
ственные  заболевания  человека:  генные  болезни,  болезни  с  наследственной
предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные
мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики,
профилактики  и  лечения  генетических  болезней.  Медико-генетическое
консультирование. Значение медицинской генетики в предотвращении и лече-
нии генетических заболеваний человека.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Ти-

мофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая

основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты
гамет»,  «Дигибридное скрещивание»,  «Цитологические основы дигибридного
скрещивания»,  «Мейоз»,  «Взаимодействие  аллельных  генов»,  «Генетические
карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности на-
следования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды
изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фак-
тора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Не-
полное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом»,
микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и
окраски тела), гербарий «Горох посевной».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и ди-

гибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа  № 6.  «Изучение модификационной изменчивости,

построение вариационного ряда и вариационной кривой».
Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых ми-

кропрепаратах».
Практическая работа № 2.  «Составление и анализ родословных челове-

ка».
Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.
Селекция  как  наука  и  процесс.  Зарождение  селекции  и  доместикация.

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных
растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в
селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещи-



вание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или
гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибри-
дизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. До-
стижения селекции растений, животных и микроорганизмов.

Биотехнология как отрасль производства.  Генная инженерия. Этапы со-
здания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия.
Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование
высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. Экологические и эти-
ческие проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.

Демонстрации:
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов.
Таблицы  и  схемы:  карта  «Центры  происхождения  и  многообразия

культурных  растений»,  «Породы  домашних  животных»,  «Сорта  культурных
растений»,  «Отдалённая гибридизация»,  «Работы академика М. Ф.  Иванова»,
«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирова-
ние», «Конструирование и перенос генов, хромосом».

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных
сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».

Лабораторные и практические работы:
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и живот-

ных (на селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный уча-
сток, в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного цен-
тра)».

11 КЛАСС

Тема 1. Эволюционная биология.
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная тео-

рия и её место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биоло-
гии и других наук.

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появ-
ления видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографи-
ческие: сходство и различие фаун и флор материков и островов.

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позво-
ночных.  Сравнительно-анатомические:  гомологичные,  аналогичные,  рудимен-
тарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические:  сходство механизмов
наследственности и основных метаболических путей у всех организмов.

Эволюционная  теория Ч.  Дарвина.  Предпосылки возникновения дарви-
низма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение
при ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за суще-
ствование, естественный отбор).

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.



Движущие  силы  (факторы)  эволюции  видов  в  природе.  Мутационный
процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов.
Изоляция и миграция.

Естественный  отбор  –  направляющий  фактор  эволюции.  Формы  есте-
ственного отбора.

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры при-
способлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации.

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразова-
ния: географическое, экологическое.

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвер-
гентная, параллельная. Необратимость эволюции.

Происхождение  от  неспециализированных  предков.  Прогрессирующая
специализация. Адаптивная радиация.

Демонстрации:
Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М.

Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов.
Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши

позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование»,
«Естественный отбор»,  «Многообразие  сортов растений»,  «Многообразие  по-
род животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы»,
«Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-
схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «При-
способленность организмов», «Географическое видообразование», «Экологиче-
ское видообразование».

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, на-
бор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у живот-
ных», модель «Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение
головного мозга позвоночных».

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископае-
мых животных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влаж-
ные  препараты  «Развитие  насекомого»,  «Развитие  лягушки»,  микропрепарат
«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела).

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому кри-

терию».
Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её

относительного характера».
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы воз-

никновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция.
Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Эксперименталь-
ное  подтверждение  химической  эволюции.  Начальные  этапы  биологической



эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и возник-
новение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных
групп живых организмов.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и про-
терозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский,
силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогено-

вый.
Характеристика  климата  и  геологических  процессов.  Основные  этапы

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и живот-
ных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов.

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систе-
матические группы организмов.

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о
происхождении  человека.  Методы  изучения  антропогенеза.  Сходства  и  раз-
личия человека и животных. Систематическое положение человека.

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость
и естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда,
мышление, речь.

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки,  Человек
умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный.
Находки ископаемых остатков, время существования, область распространения,
объём головного мозга, образ жизни, орудия.

Человеческие  расы.  Основные  большие  расы:  европеоидная  (евразий-
ская),  негро-австралоидная  (экваториальная),  монголоидная  (азиатско-амери-
канская). Черты приспособленности представителей человеческих рас к услови-
ям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дар-

вин.
Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие орга-

нического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотиче-
ская клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анато-
мических черт строения человека и человекообразных обезьян», «Основные ме-
ста палеонтологических находок предков современного человека»,  «Древней-
шие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие ра-
сы».

Оборудование:  муляжи «Происхождение человека»  (бюсты австралопи-
тека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения ка-
менных орудий первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), гео-
хронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых живот-



ных и растений».
Лабораторные и практические работы:
Практическая  работа № 1.  «Изучение ископаемых остатков  растений и

животных в коллекциях».
Экскурсия  «Эволюция  органического  мира  на  Земле»  (в  естественно-

научный или краеведческий музей).
Тема 3. Организмы и окружающая среда.
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека.
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, вну-

триорганизменная.
Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абио-

тические, биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на
организмы.

Абиотические  факторы:  свет,  температура,  влажность.  Фотопериодизм.
Приспособления организмов  к  действию абиотических  факторов.  Биологиче-
ские ритмы.

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция,
хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, ком-
менсализм (квартиранство,  нахлебничество).  Аменсализм, нейтрализм. Значе-
ние биотических взаимодействий для существования организмов в природных
сообществах.

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популя-
ции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Ди-
намика численности популяции и её регуляция.

Демонстрации: 
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель.
Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания ор-

ганизмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численно-
сти популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из

разных мест обитания».
Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков

колеуса».
Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов

растений».
Тема 4. Сообщества и экологические системы.
Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, про-

странственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.
Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоце-

нозе.  Функциональные  компоненты  экосистемы:  продуценты,  консументы,



редуценты.  Круговорот  веществ и поток энергии  в  экосистеме.  Трофические
(пищевые)  уровни  экосистемы.  Пищевые цепи  и  сети.  Основные  показатели
экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, чис-
ленности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, разви-
тие. Сукцессия.

Природные  экосистемы.  Экосистемы  озёр  и  рек.  Экосистема  хвойного
или широколиственного леса.

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологи-
ческое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биоло-
гического разнообразия на Земле.

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура био-
сферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной
экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.

Круговороты веществ  и  биогеохимические  циклы элементов  (углерода,
азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши.

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере.
Глобальные экологические проблемы.

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия
как основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природ-
ными ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы.

Демонстрации:
Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский.
Таблицы  и  схемы:  «Пищевые  цепи»,  «Биоценоз:  состав  и  структура»,

«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Био-
сфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойно-
го леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воз-
действия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунто-
вых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деграда-
ции почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения био-
сферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере»,
«Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот
азота в природе».

Оборудование:  модель-аппликация  «Типичные  биоценозы»,  гербарий
«Растительные  сообщества»,  коллекции  «Биоценоз»,  «Вредители  важнейших
сельскохозяйственных культур»,  гербарии и коллекции растений и животных,
принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга
Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИО-
ЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освое-
ния обучающимися программ среднего общего образования: личностным, мета-



предметным и предметным.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» вы-
делены следующие составляющие: осознание обучающимися российской гра-
жданской  идентичности  –  готовности  к  саморазвитию,  самостоятельности  и
самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное
развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и ис-
торических  традиций  развития биологического  знания,  готовность  и  способ-
ность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смыс-
ловыми  установками,  присущими  системе  биологического  образования,  на-
личие экологического правосознания, способности ставить цели и строить жиз-
ненные планы.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Биология»  достигаются  в
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традицион-
ными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственны-
ми  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и
способствуют процессам самопознания,  самовоспитания и саморазвития,  раз-
вития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и право-
порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно-
го отношения к культурному наследию и традициям многонационального наро-
да Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны
отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-
ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, по-
зитивных 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;
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных

проектов,  решении учебных и познавательных задач,  выполнении биологиче-
ских экспериментов;

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям
современной жизни и объяснять её;

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного вза-
имодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и соци-
альным положением;



готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учеб-
ных, познавательных и исследовательских задач,  уважительного отношения к
мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содер-
жания;

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 многонаци-
онального народа России;

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы,
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

способность оценивать вклад российских учёных в становление и разви-
тие  биологии,  понимания значения биологии в познании законов природы, в
жизни человека и современного общества;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, от-
ветственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-

ентируясь 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 тех-

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про-

являть качества творческой личности;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия:
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответствен-
ного и компетентного отношения к собственному физическому и психическому
здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопас-
ного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления ал-



коголя, наркотиков, курения);
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-
полнять такую деятельность;

интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-
ные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-
нии всей жизни;

7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни

на Земле, основе её существования;
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта плани-

рования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей сре-
ды;

осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре-
шения;

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания
и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользова-
нием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение
равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной
среде,  умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличие  развитого  экологического  мышления,  экологической  культуры,
опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться
ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к
участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-
модействия между людьми и познания мира;

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формиро-
вании рационального научного мышления, создании целостного представления
об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании
природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равно-
весия;

убеждённость  в  значимости  биологии  для  современной  цивилизации:



обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных био-
технологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, по-
иска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехо-
да к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресур-
сов и формированию новых стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повыше-
ния общей культуры, естественно-научной грамотности,  как составной части
функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении био-
логии;

понимание  сущности  методов  познания,  используемых  в  естественных
науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объясне-
ния явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение де-
лать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся дан-
ных с целью получения достоверных выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для ре-
шения проблем в реальных жизненных ситуациях;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразова-
нию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жиз-
ненными потребностями.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»
включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междис-
циплинарные  (межпредметные)  общенаучные  понятия,  отражающие  це-
лостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых
в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный
факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблю-
дение,  измерение,  эксперимент  и  других),  универсальные  учебные  действия
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формиро-
вание функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся,
способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, миро-
воззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и
социальной практике.

Метапредметные  результаты освоения программы среднего  общего об-
разования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действия-
ми:

1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне;



использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (ана-
лиза, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл био-
логических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с
другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их дости-
жения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений
живой природы;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало-
гии),  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,
формулировать выводы и заключения;

применять схемно-модельные средства для представления существенных
связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоре-
чий разного рода, выявленных в различных информационных источниках;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-
териальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов
целям, оценивать риски последствий деятельности;

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
 2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельно-
му поиску методов решения практических задач, применению различных мето-
дов познания;

использовать различные виды деятельности по получению нового знания,
его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том
числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать  научный тип  мышления,  владеть  научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-
ности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-
гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-
ждений, 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;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз-



недеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочни-
ках,  компьютерных  базах  данных,  в  Интернете),  анализировать  информацию
различных  видов  и  форм  представления,  критически  оценивать  её  достовер-
ность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и от-
боре биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных тех-
нологий, совершенствовать культуру активного использования различных поис-
ковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологиче-
ской информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологиче-
ской информацией: применять химические, физические и математические знаки
и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовы-
вать знаково-символические средства наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информацион-
ной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопро-
сы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учи-
тывать  интересы и  согласованность  позиций других  участников  диалога  или
дискуссии);

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-
альных  знаков,  предпосылок  возникновения  конфликтных  ситуаций,  уметь
смягчать конфликты и вести переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать на-
мерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-
ковых средств.

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость при-
менения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;



выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-
тересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-
вать 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,  ориги-
нальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-
циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения

в жизненных и учебных ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здо-
ровью и здоровью окружающих;

самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности 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 культур-
ный уровень.

2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-
нию;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-
ности;

3) принятие себя и других:



принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базо-
вом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» науч-
ные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преоб-
разованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и примене-
нию знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных
ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты пред-
ставлены по годам обучения.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  10
классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного
знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной
картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных
учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека
для решения жизненных задач;

умение  раскрывать  содержание  биологических  терминов  и  понятий:
жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии),
гомеостаз  (саморегуляция),  уровневая  организация  живых  систем,  самовос-
произведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие;

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутаци-
онная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Мор-
гана,  Н.  И.  Вавилова)  и  учения  (о  центрах  многообразия  и  происхождения
культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы их применимости к
живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и
описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение био-
логического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости меж-
ду исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использо-
ванных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основа-
нии полученных результатов;

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эу-
кариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов:
обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и
энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размно-
жения, индивидуального развития организма (онтогенез);

умение  применять  полученные  знания  для  объяснения  биологических



процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жиз-
ни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих
людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной сре-
де, понимание необходимости использования достижений современной биоло-
гии и биотехнологий для рационального природопользования;

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибрид-
ное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного
скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-
вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологи-
ческого содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источ-
ников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этиче-
ские аспекты современных исследований в биологии,  медицине,  биотехноло-
гии;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая
биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать
понятийный аппарат биологии.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  11
классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного
знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной
картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных
учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека
для решения жизненных задач;

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид,
популяция,  генофонд,  эволюция,  движущие  силы  (факторы)  эволюции,  при-
способленность организмов,  видообразование,  экологические факторы, экоси-
стема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пира-
мида, биогеоценоз, биосфера;

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарви-
на, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого
сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н.
Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), определять границы их при-
менимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и
описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение био-
логического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости меж-
ду исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использо-
ванных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основа-
нии полученных результатов;

умение выделять существенные признаки строения биологических объек-



тов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и
экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественно-
го отбора, видообразования, приспособленности организмов, действия экологи-
ческих факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосисте-
мах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота ве-
ществ и биогеохимических циклов в биосфере;

умение  применять  полученные  знания  для  объяснения  биологических
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жиз-
ни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих
людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной сре-
де, понимание необходимости использования достижений современной биоло-
гии для рационального природопользования;

умение  решать  элементарные  биологические  задачи,  составлять  схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-
вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологи-
ческого содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источ-
ников  (средства  массовой  информации,  научно-популярные  материалы),
рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формиро-
вать по отношению к ним собственную позицию;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая
биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать
понятийный аппарат биологии.
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/п

Наименование разделов
и тем программы 

Количество часов

Электронные  (циф-
ровые) образователь-
ные ресурсы Всего

Контро
льные
работы

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 

1 Биология как наука  2  0.5 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
292

2 Живые системы и их ор-
ганизация  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
292

3 Химический  состав  и
строение клетки  8  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
292

4 Жизнедеятельность клет-
ки

 6 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c



292

5
Размножение  и  индиви-
дуальное  развитие  орга-
низмов

 5  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
292

6 Наследственность  и  из-
менчивость организмов  8  1.5 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
292

7 Селекция  организмов.
Основы биотехнологии  3 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
292

8 Резервное время  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c
292

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  0  4 

11 КЛАСС 

№
п/п

Наименование  разделов
и тем программы 

Количество часов

Электронные  (цифро-
вые)  образовательные
ресурсы Всего

Контроль
ные рабо-
ты 

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 

1 Эволюционная биология  9  1 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc
74

2 Возникновение и развитие
жизни на Земле  9  0.5 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc
74

3 Организмы и окружающая
среда  5  1 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc
74

4 Сообщества  и  экологиче-
ские системы  9 

Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc
74

5 Резервное время  2 
Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc
74

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  34  0  2.5 

2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» (БА-
ЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).



Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана
на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», требований к результатам освоения федеральной образо-
вательной программы среднего общего образования (ФОП СОО), представлен-
ных в Федеральном государственном образовательном стандарте СОО, с учётом
Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных орга-
низациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные про-
граммы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.
2015 № 996 - р.).

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета  «Химия» для  10–11  классов  на  базовом  уровне составили  концеп-
туальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания,
результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

Химическое  образование,  получаемое  выпускниками  общеобразователь-
ной организации, является неотъемлемой частью их образованности. Оно слу-
жит завершающим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне
ключевых ценностей, присущих целостной системе химического образования.
Эти ценности касаются познания законов природы, формирования мировоззре-
ния и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отноше-
ния к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образова-
ние обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного
предмета «Химия», содержание и построение которого определены в програм-
ме по химии с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы
и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов,
характеризующих современное состояние системы среднего общего образова-
ния в Российской Федерации. 

Химия  как  элемент  системы  естественных  наук  играет  особую  роль  в
современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она
вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в созда-
ние целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и
человека, которое формируется в химии на основе понимания вещественного
состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ,
их свойствами и возможными областями применения.

Тесно  взаимодействуя  с  другими  естественными  науками,  химия  стала
неотъемлемой  частью мировой  культуры,  необходимым  условием  успешного
труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука созида-
тельная,  как  наука  высоких  технологий  направлена  на  решение  глобальных
проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пище-



вой, экологической безопасности и охраны здоровья.
В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образо-

вания содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изуче-
ния) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучаю-
щихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успеш-
ного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных обла-
стях, не связанных непосредственно с химией.

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органиче-
ская химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом со-
держания которых являются основы базовой науки: система знаний по неорга-
нической химии (с включением знаний из общей химии) и органической химии.
Формирование данной  системы знаний при  изучении  предмета  обеспечивает
возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих поня-
тий, законов и теорий химии.

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неор-
ганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного
подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснован-
ным развитием знаний на определённых теоретических уровнях. Так, в курсе
органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории
строения  органических  соединений,  а  также  на  уровне  стереохимических  и
электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в кур-
се веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически
активных соединений. В курсе органической химии получают развитие сфор-
мированные на  уровне основного общего образования первоначальные пред-
ставления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависи-
мости свойств веществ от их строения, о химической реакции.

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматри-
вается изученный на уровне основного общего образования теоретический ма-
териал и фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в
частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предостав-
ляется возможность осознать значение периодического закона с общетеоретиче-
ских  и  методологических  позиций,  глубже  понять  историческое  изменение
функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая  система  знаний  о  важнейших  веществах,  их  составе,  строении,
свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и зако-
номерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами со-
держания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания
способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают
её роль в познавательной и практической деятельности человека, способствуют



воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических
приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и
личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать
информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуаль-
ных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учеб-
ного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формиро-
вание у обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских
идей, таких как: материальное единство неорганического и органического мира,
обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость при-
родных явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми
фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении
экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов,
сырья, создания новых технологий и материалов.

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающих-
ся принятые программой по химии подходы к определению содержания и по-
строения  предмета  предусматривают  формирование  универсальных  учебных
действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: реше-
ния проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для при-
обретения опыта практической и исследовательской деятельности, занимающей
важное место в познании химии.

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образова-
ния, так и на уровне среднего общего образования, при определении содержа-
тельной характеристики целей изучения предмета направлением первостепен-
ной значимости традиционно признаётся формирование основ химической нау-
ки как области современного естествознания, практической деятельности чело-
века и как одного из компонентов мировой культуры. С методической точки зре-
ния  такой  подход к  определению  целей  изучения  предмета  является  вполне
оправданным.

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Хи-
мия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются:

 формирование системы химических знаний как важнейшей составляю-
щей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключе-
вые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка
науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоз-
зренческого характера, ознакомление с историей их развития и становле-
ния;

 формирование и развитие представлений о научных методах познания ве-
ществ  и  химических реакций,  необходимых для  приобретения  умений



ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место
в природе, в практической и повседневной жизни;

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и
объяснением химического эксперимента,  соблюдением правил безопас-
ного обращения с веществами.

Наряду  с  этим,  содержательная  характеристика  целей  и  задач  изучения
предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с
новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в пре-
подавании  химии  в  большей  степени  отдаётся  предпочтение  практической
компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника
общеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, а функцио-
нальной  грамотностью,  то  есть  способами  и умениями  активного  получения
знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач.

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение
приобретают такие цели и задачи, как:

адаптация  обучающихся  к  условиям  динамично  развивающегося  мира,
формирование  интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к  самообразова-
нию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в кон-
кретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;

формирование  у  обучающихся  ключевых  навыков  (ключевых  компетен-
ций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: ре-
шения проблем, поиска,  анализа и обработки информации, необходимых для
приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в познании
химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера
влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную
среду;

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  обучающихся:  способности  самостоятельно приобретать новые
знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать
современные  информационные  технологии  для  поиска  и  анализа  учебной  и
научно-популярной информации химического содержания;

формирование и развитие у  обучающихся ассоциативного и логического
мышления,  наблюдательности,  собранности,  аккуратности,  которые особенно
необходимы, в частности, при планировании и проведении химического экспе-
римента;

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направлен-
ности химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального
природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения при-
родного равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе



и своему здоровью,  а  также приобретения опыта использования полученных
знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химически-
ми явлениями.

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового
уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне
среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в
неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Теоретические основы органической химии
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в по-

лучении новых веществ и материалов. Теория строения органических соедине-
ний А. М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы органиче-
ских веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органических соедине-
ниях – одинарные и кратные связи.

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура ор-
ганических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших
представителей классов органических веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ  и  их превращений:  озна-
комление с образцами органических веществ и материалами на их основе, мо-
делирование  молекул  органических  веществ,  наблюдение  и  описание  де-
монстрационных опытов по превращению органических веществ при нагрева-
нии (плавление, обугливание и горение).

Углеводороды
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простей-

шие представители алканов: физические и химические свойства (реакции заме-
щения и горения), нахождение в природе, получение и применение. 

Алкены:  состав  и  строение,  гомологический  ряд.  Этилен  и  пропилен  –
простейшие представители алкенов: физические и химические свойства (реак-
ции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации),
получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие хи-
мические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучу-
ка и резины.



Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен –
простейший представитель алкинов:  состав,  строение,  физические и химиче-
ские свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения),
получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (ре-
акции  галогенирования  и  нитрования),  получение  и  применение.  Толуол:  со-
став, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования и
нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая связь
между углеводородами, принадлежащими к различным классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтя-
ные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка,
крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки неф-
ти, их применение в промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его
переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ  и  их превращений:  озна-
комление  с  образцами  пластмасс,  каучуков  и  резины,  коллекции  «Нефть»  и
«Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, прове-
дение практической работы: получение этилена и изучение его свойств. 

Расчётные задачи.
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количе-

ства исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, ко-
личеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).

Кислородсодержащие органические соединения
Предельные одноатомные спирты.  Метанол и  этанол:  строение,  физиче-

ские и химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводоро-
дами,  горение),  применение.  Водородные  связи  между  молекулами  спиртов.
Действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические
и химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качествен-
ная реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека. При-
менение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол:  строение молекулы, физические и химические свойства.  Токсич-
ность фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические
и химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные ре-
акции), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная
кислоты:  строение,  физические и химические свойства (свойства,  общие для
класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая и



олеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла как
соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных
эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жи-
ров.

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды).
Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физиче-
ские и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисле-
ние аммиачным раствором оксида серебра(I), восстановление, брожение глюко-
зы),  нахождение  в  природе,  применение,  биологическая  роль.  Фотосинтез.
Фруктоза как изомер глюкозы. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и цел-
люлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная
реакция с иодом).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведе-
ние, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, каче-
ственные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)),
многоатомных  спиртов  (взаимодействие  глицерина  с  гидроксидом  меди(II)),
альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом
меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы:
свойства раствора уксусной кислоты.

Расчётные задачи.
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количе-

ства исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, ко-
личеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).

Азотсодержащие органические соединения.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения.  Физические и

химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значе-
ние аминокислот. Пептиды.

Белки как природные высокомолекулярные соединения.  Первичная,  вто-
ричная и третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз,
денатурация, качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблю-
дение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагрева-
нии, цветные реакции белков.

Высокомолекулярные соединения
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, по-

лимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная мас-
са. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимериза-



ция и поликонденсация. 
Экспериментальные методы изучения веществ  и  их превращений:  озна-

комление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучу-
ков.

Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10

классе  осуществляется  через  использование  как  общих  естественно-научных
понятий,  так  и  понятий,  являющихся системными для  отдельных  предметов
естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, за-
кон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, изме-
рение, эксперимент, моделирование.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический
уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические ве-
личины и единицы их измерения.

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фото-
синтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ре-
сурсы.

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие
средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусствен-
ных и синтетических волокон.

11 КЛАСС 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Теоретические основы химии
Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка.

Энергетические  уровни,  подуровни.  Атомные  орбитали,  s-,  p-,  d-  элементы.
Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах элементов пер-
вых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы хими-
ческих элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения атомов.
Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими
простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического
закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалент-



ная неполярная и полярная,  ионная,  металлическая).  Механизмы образования
ковалентной химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водород-
ная связь. Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: ка-
тионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства
состава  вещества.  Типы кристаллических решёток.  Зависимость свойства  ве-
ществ от типа кристаллической решётки. 

Понятие  о  дисперсных  системах.  Истинные  и  коллоидные  растворы.
Массовая доля вещества в растворе.

Классификация  неорганических  соединений.  Номенклатура  неорганиче-
ских веществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к
различным классам.

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганиче-
ской и органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения
и превращения энергии при химических реакциях.

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые ре-
акции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического
равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация.  Сильные и слабые электролиты.  Среда
водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:  де-

монстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. Мен-
делеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание
демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в
присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью
универсального  индикатора,  реакции  ионного обмена),  проведение практиче-
ской работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции».

Расчётные задачи.
Расчёты по уравнениям химических реакций, в  том числе термохимиче-

ские расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».
Неорганическая химия
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических

элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свой-
ства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфо-
ра и углерода). 

Химические  свойства  важнейших  неметаллов  (галогенов,  серы,  азота,
фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих
кислот, водородных соединений).



Применение важнейших неметаллов и их соединений.
Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов
металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохи-
мический ряд напряжений металлов.

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, маг-
ний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и тех-
нике.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изуче-
ние коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов,  решение экспери-
ментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных
опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей,
качественные реакции на катионы металлов).

Расчётные задачи.
Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству веще-

ства,  массе  или объёму одного из  участвующих в  реакции веществ,  расчёты
массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ
имеет примеси.

Химия и жизнь
Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой без-

опасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ
и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения
важнейших веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материа-
лы,  конструкционные  материалы,  краски,  стекло,  керамика,  материалы  для
электроники, наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препа-
ратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повсед-
невной жизни. 

Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической

химии в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-
научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных пред-
метов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, тео-
рия, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение, явление.



Физика:  материя,  энергия,  масса,  атом,  электрон,  протон,  нейтрон,  ион,
изотоп,  радиоактивность,  молекула,  энергетический  уровень,  вещество,  тело,
объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их из-
мерения, скорость.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлемен-
ты, витамины, обмен веществ в организме.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ре-
сурсы.

Технология:  химическая  промышленность,  металлургия,  производство
строительных  материалов,  сельскохозяйственное  производство,  пищевая  про-
мышленность,  фармацевтическая  промышленность,  производство  косметиче-
ских препаратов, производство конструкционных материалов, электронная про-
мышленность, нанотехнологии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающи-
мися программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и
предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых ре-
зультатов освоения программ среднего общего образования является системно-
деятельностный подход.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом  в  структуре  лич-
ностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования выделены следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готов-
ности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 
целенаправленное  развитие  внутренних  убеждений  личности  на  основе

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 
готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться  в  своей  дея-

тельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе
химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить це-
ли и строить жизненные планы.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  достигаются  в
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманисти-



ческими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами
российского гражданского общества, принятыми в обществе нормами и прави-
лами поведения,  способствующими процессам самопознания, саморазвития и
нравственного становления личности обучающихся.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформиро-
ванность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по
реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав  и  обязанностей,

уважения к закону и правопорядку;
представления о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний в коллективе; 
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических
экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргумен-
ты других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:
ценностного  отношения  к  историческому  и  научному  наследию  отече-

ственной химии; 
уважения к процессу творчества в области теории и практического при-

менения химии, осознания того, что достижения науки есть результат длитель-
ных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда
учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе
информации о передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нор-
мы и ценности;

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с пози-
ций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимо-

сти ответственного отношения к  собственному физическому  и  психическому
здоровью;

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повсед-
невной жизни и в трудовой деятельности; 



понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасно-
го поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления ал-
коголя, наркотиков, курения);

5) трудового воспитания:
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельно-

сти, общественно полезной, творческой и других видах деятельности;
установки на активное участие в решении практических задач социальной

направленности (в рамках своего класса, школы); 
интереса  к  практическому  изучению профессий различного  рода,  в  том

числе на основе применения предметных знаний по химии; 
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образова-

ния,  будущей  профессии  и  реализации  собственных  жизненных  планов  с
учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребно-
стей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику суще-

ствования жизни на Земле;
понимания глобального характера экологических проблем, влияния эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды; 
осознания необходимости использования достижений химии для решения

вопросов рационального природопользования;
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной

среде,  умения  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия  развитого  экологического  мышления,  экологической  культуры,
опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться
ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и
умения активно противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики; 
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формирова-

нии рационального научного мышления, создании целостного представления об
окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных
закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:
в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы ма-



териальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития че-
ловечества – сырьевой,  энергетической, пищевой и экологической безопасно-
сти, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологиче-
ски комфортной жизни каждого члена общества;

естественно-научной  грамотности:  понимания  сущности  методов  позна-
ния, используемых в естественных науках, способности использовать получае-
мые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходя-
щих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе науч-
ных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способности самостоятельно использовать химические знания для реше-
ния проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию и исследовательской деятельности; 
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразова-

нию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизнен-
ными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной де-
ятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Химия»  на
уровне среднего общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисципли-
нарные  (межпредметные)  общенаучные  понятия,  отражающие  целостность
научной картины мира и специфику методов познания, используемых в есте-
ственных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, науч-
ный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, на-
блюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, ре-
гулятивные),  обеспечивающие формирование функциональной грамотности и
социальной компетенции обучающихся;

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познаватель-
ной и социальной практике.

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учеб-
ными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действия-
ми:

1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне



её рассматривать; 
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выде-

лять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использо-
вать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических
реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явления-
ми; 

строить  логические рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  анало-
гии),  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,
формулировать выводы и заключения;

применять  в  процессе  познания,  используемые  в  химии  символические
(знаковые) модели,  преобразовывать модельные представления –  химический
знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции –
при решении учебных познавательных и практических задач, применять назван-
ные модельные представления для выявления характерных признаков изучае-
мых веществ и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических реак-

ций;
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания
и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказывае-
мых суждений;

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения учениче-
ских экспериментов,  совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса,
самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и вы-
воды относительно достоверности результатов исследования, составлять обос-
нованный отчёт о проделанной работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельно-
сти, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),
анализировать информацию различных видов и форм представления, критиче-
ски оценивать её достоверность и непротиворечивость; 



формулировать запросы и применять различные методы при поиске и от-
боре информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого
типа; 

приобретать  опыт  использования информационно-коммуникативных  тех-
нологий и различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической
информацией: применять межпредметные (физические и математические) зна-
ки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать и преобразовывать знаково-символические средства нагляд-
ности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе  диалога  и/или

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно
выполнения предложенной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полу-
ченных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении хими-
ческого эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучае-
мых веществ,  реализации учебного проекта  и  формулировать  выводы по ре-
зультатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсу-
ждения и обмена мнениями.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
самостоятельно  планировать  и  осуществлять  свою познавательную  дея-

тельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимо-
сти корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных
и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их реше-
ния с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и
самооценки.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10 КЛАСС

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:
сформированность  представлений  о  химической  составляющей  есте-

ственно-научной  картины мира,  роли химии в  познании  явлений природы,  в
формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотно-



сти, необходимой для решения практических задач и экологически обоснован-
ного отношения к своему здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает: основополагаю-
щие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молеку-
ла, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная фор-
мула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, уг-
леродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомоло-
гический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения,
мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); тео-
рии и законы (теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон
сохранения  массы  веществ);  закономерности,  символический  язык  химии;
мировоззренческие знания,  лежащие в основе понимания причинности и си-
стемности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, соста-
ве, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в
быту и практической деятельности человека;

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, уста-
навливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описа-
нии состава, строения и превращений органических соединений;

сформированность  умений использовать  химическую символику для  со-
ставления  молекулярных  и  структурных  (развёрнутой,  сокращённой)  формул
органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели
молекул  органических  веществ  для  иллюстрации  их  химического  и  про-
странственного строения;

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных ор-
ганических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе
соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомо-
лекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре
(IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических ве-
ществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формаль-
дегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота,
стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);

сформированность умения определять виды химической связи в органиче-
ских соединениях (одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органи-
ческих веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ
от их состава и строения; закон сохранения массы веществ;

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические
и химические свойства типичных представителей различных классов органиче-
ских веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбу-



тадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацеталь-
дегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоук-
сусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями
соответствующих химических реакций с использованием структурных формул;

сформированность  умения  характеризовать  источники  углеводородного
сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое
применение продуктов переработки;

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравне-
ниям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по
известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продук-
тов реакции);

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах
научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических
явлений (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),  использовать
системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных
ситуациях, связанных с веществами и их применением;

сформированность  умений  соблюдать  правила  пользования  химической
посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веще-
ствами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химиче-
ских опытов;

сформированность умений планировать и выполнять химический экспери-
мент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и
изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, денатура-
ция белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правила-
ми техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным обору-
дованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи
уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих
результатов;

сформированность умений критически анализировать химическую инфор-
мацию,  получаемую  из  разных  источников  (средства  массовой  информации,
Интернет и других);

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообраз-
ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здо-
ровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на
живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл показа-
теля ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их
вредного воздействия на организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение при-
менять знания об основных доступных методах познания веществ и химиче-



ских явлений;
для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

11 КЛАСС

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия»
отражают:

сформированность  представлений:  о  химической  составляющей  есте-
ственно-научной  картины мира,  роли химии в  познании  явлений природы,  в
формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотно-
сти, необходимой для решения практических задач и экологически обоснован-
ного отношения к своему здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает: основополагаю-
щие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбита-
ли атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрица-
тельность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металли-
ческая,  водородная),  кристаллическая  решётка,  типы  химических  реакций,
раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окисли-
тель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);
теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон
Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превра-
щения  энергии  при  химических  реакциях),  закономерности,  символический
язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причин-
ности и системности химических явлений, фактологические сведения о свой-
ствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганиче-
ских веществ в быту и практической деятельности человека;

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, уста-
навливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описа-
нии неорганических веществ и их превращений;

сформированность  умений использовать  химическую символику для  со-
ставления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую
номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических ве-
ществ (угарный газ,  углекислый газ,  аммиак,  гашёная известь, негашёная из-
весть, питьевая сода, пирит и другие);

сформированность  умений определять валентность  и  степень  окисления
химических элементов в соединениях различного состава, вид химической свя-
зи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кри-
сталлической решётки конкретного вещества (атомная,  молекулярная,  ионная,



металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соедине-
ний;

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических
веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые ве-
щества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гид-
роксиды, соли);

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И.
Менделеева  и  демонстрировать  его  систематизирующую,  объяснительную  и
прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов
химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических эле-
ментов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали»,
«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств хими-
ческих элементов и их соединений по периодам и группам Периодической си-
стемы химических элементов Д. И. Менделеева;

сформированность  умений  характеризовать  (описывать)  общие  химиче-
ские свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать суще-
ствование генетической связи между неорганическими веществами с помощью
уравнений соответствующих химических реакций;

сформированность умения классифицировать химические реакции по раз-
личным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту
реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, уча-
стию катализатора);

сформированность умений составлять уравнения реакций различных ти-
пов,  полные  и  сокращённые  уравнения  реакций  ионного  обмена,  учитывая
условия, при которых эти реакции идут до конца; 

сформированность  умений  проводить  реакции,  подтверждающие  каче-
ственный состав  различных неорганических веществ,  распознавать  опытным
путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстано-
вительных реакций посредством составления электронного баланса этих реак-
ций;

сформированность  умений  объяснять  зависимость  скорости  химической
реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в
зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);

сформированность  умений характеризовать  химические процессы,  лежа-
щие в  основе  промышленного получения серной кислоты,  аммиака,  а  также
сформированность представлений об общих научных принципах и экологиче-
ских проблемах химического производства;



сформированность умений проводить вычисления с использованием поня-
тия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при хи-
мических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количе-
ству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ,
теплового  эффекта  реакции  на  основе  законов  сохранения  массы  веществ,
превращения и сохранения энергии;

сформированность  умений  соблюдать  правила  пользования  химической
посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веще-
ствами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химиче-
ских опытов;

сформированность умений планировать и выполнять химический экспери-
мент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение
среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние раз-
личных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена,
качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммо-
ния, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в
соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами
и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического экспери-
мента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать
выводы на основе этих результатов;

сформированность умений критически анализировать химическую инфор-
мацию, получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации,
Интернет и других);

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообраз-
ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здо-
ровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на
живые организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, по-
яснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воз-
действия на организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение при-
менять знания об основных доступных методах познания веществ и химиче-
ских явлений;

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ Наименование Количество часов Электронные (цифровые) об-



п/п разделов  и  тем
программы разовательные ресурсы Всего

Контрол
ьные
работы 

Прак-
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии

1.1

Предмет  органи-
ческой  химии.
Теория  строения
органических  со-
единений  А.  М.
Бутлерова

 3 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

Итого по разделу  3 
Раздел 2. Углеводороды

2.1
Предельные  угле-
водороды — алка-
ны

 2 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

2.2

Непредельные  уг-
леводороды:  алке-
ны,  алкадиены,
алкины

 6  1 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

2.3 Ароматические
углеводороды  2 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

2.4 Природные источ-
ники  углеводоро-

 3  1 http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.



дов  и  их  перера-
ботка

Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

Итого по разделу  13 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения

3.1 Спирты. Фенол  3 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс. Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа»

3.2
Альдегиды.  Кар-
боновые  кислоты.
Сложные эфиры

 7  1 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс. Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

3.3 Углеводы  3  1 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс. Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

Итого по разделу  13 
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения

4.1 Амины.  Амино-
кислоты. Белки

 3 http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс. Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 



Итого по разделу  3 
Раздел 5. Высокомолекулярные соединения

5.1 Пластмассы.  Кау-
чуки. Волокна  2 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 10 класс. Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

Итого по разделу  2 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО  ПРОГРАМ-
МЕ

 34  2  2 

 11 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование  раз-
делов  и  тем  про-
граммы 

Количество часов

Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы Всего

Контрол
ьные
работы 

Прак
тиче-
ские
рабо-
ты 

Раздел 1. Теоретические основы химии

1.1

Строение  атомов.
Периодический  за-
кон и Периодическая
система  химических
элементов  Д.  И.
Менделеева

 3 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 11 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

1.2
Строение  вещества.
Многообразие  ве-
ществ

 4 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 11 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

1.3 Химические реакции  6  1  1 http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"



Химия 11 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

Итого по разделу  13 
Раздел 2. Неорганическая химия

2.1 Металлы  6  1 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 11 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

2.2 Неметаллы  9  1  1 

2.3
Связь  неорганиче-
ских и органических
веществ

 2 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 11 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

Итого по разделу  17 
Раздел 3. Химия и жизнь

3.1 Химия и жизнь  4 

http//resh.edu.ru/  Виртуальная
школа  Кирилла  и  Мефодия.
Уроки химии. 10-11 класс. 
ООО "Кирилла и Мефодия"
Химия 11 класс.  Электронное
приложение  к  учебнику  хи-
мии. 
ЗАО «Образование- Медиа» 

Итого по разделу  4 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  2  3 



2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизне-
деятельности» (предметная область «Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной ра-
бочей  программы воспитания,  Концепции  преподавания  учебного  предмета
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  предусматривает  непосред-
ственное применение при реализации ООП СОО. 

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного на-
растания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации
и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, преемственности
приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков
в области безопасности жизнедеятельности.

Программа  ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного
подхода в  преподавании ОБЖ,  системность  и непрерывность  приобретения
обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности
жизнедеятельности  при  переходе  с  уровня  основного  общего  образования;
продолжения освоения содержания материала в логике последовательного на-
растания  факторов  опасности:  опасная  ситуация,  экстремальная  ситуация,
чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и
группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных
вызовов  и угроз в  природной, техногенной,  социальной и информационной
сферах.

Программа ОБЖ обеспечивает:
 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесооб-
разного образа жизни;

 достижение  выпускниками  базового  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и по-
требностям общества в формировании полноценной личности безопас-
ного типа;

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения  учебного  предмета  ОБЖ  на  уровнях  основного  общего  и
среднего общего образования;

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач
безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.



Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельны-
ми модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и не-
прерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего об-
щего образования:

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Модуль № 2. «Основы обороны государства». 
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и

чрезвычайных ситуаций».
Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопас-

ность».
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
В  целях  обеспечения  преемственности  в  изучении  учебного  предмета

ОБЖ на уровне среднего общего образования рабочая программа предполагает
внедрение  универсальной  структурно-логической  схемы  изучения  учебных
модулей  (тематических линий)  в парадигме безопасной  жизнедеятельности:
«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости без-
опасно действовать».

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНО-
ВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях с обострением существующих и появлением но-
вых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий
рост военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся
распространение идей  экстремизма и  терроризма;  существенное ухудшение
медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологическо-
го равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их зна-
чение не только для самого человека, но также для общества и государства.
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся
сохранение жизни и здоровья  каждого человека.  В данных обстоятельствах
огромное значение приобретает качественное образование подрастающего по-
коления  россиян,  направленное  на  воспитание  личности  безопасного  типа,
формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, на-
выками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимо-



связанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопас-
ности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов.
Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности,
которая  имеет  междисциплинарный  характер,  основываясь  на  изучении
проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и есте-
ственных  науках.  Это  позволяет  формировать  целостное  видение  всего
комплекса  проблем  безопасности  (от  индивидуальных  до  глобальных),  что
позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности лично-
сти,  общества  и государства,  а также актуализировать для выпускников по-
строение адекватной модели индивидуального и группового безопасного пове-
дения в повседневной жизни.

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры без-
опасности  жизнедеятельности,  что  способствует  выработке  у  выпускников
умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избе-
гать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных
условиях,  грамотно вести себя  при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закрепле-
нию навыков,  позволяющих обеспечивать  благополучие человека,  созданию
условий устойчивого развития общества и государства.

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизне-
деятельности в соответствии с современными потребностями личности, обще-
ства и государства, что предполагает:

 способность применять принципы и правила безопасного поведения в
повседневной  жизни  на  основе  понимания  необходимости  ведения
здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и разви-
тия различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к при-
менению необходимых средств и действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций;

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понима-
ние значимости личного и  группового  безопасного  поведения в  ин-
тересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и
государства;

 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении
задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего
образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопас-

ности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизне-
деятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности на-
селения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности.
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобществен-

ную  деятельность.  Ответственность  за  нарушения  общественного  порядка.
Меры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные меро-
приятия.

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Заце-
пинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом.
Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи.
Основные меры безопасности для  паркура и селфи. Флешмоб.  Ответствен-
ность за участие во флешмобе, носящем антиобщественный характер.

Как не стать жертвой информационной войны.
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспорт-

ных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним
или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания).

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного дви-
жения 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 во-
ждении.

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная раз-
метка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движе-



ния, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. От-
ветственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания пер-
вой помощи.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воз-
душном 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 повседнев-
ной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения электриче-
ским током. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожар-
ной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хра-
нения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова
аварийных служб и взаимодействия с ними.

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопас-
ность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности.

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопас-
ности 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 воз-
никновения  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  дей-
ствий в случаях, когда потерялся человек.

Безопасность в социуме.  Конфликтные ситуации. Способы разрешения
конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противо-
действия буллингу и проявлению насилия.

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. Органи-
зация воинского учёта.  Подготовка  граждан к  военной  службе.  Заключение
комиссии по результатам медицинского освидетельствования о годности гра-



жданина к военной службе.
Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в об-

разовательных организациях в рамках освоения образовательной программы
среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специ-
альностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях
и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к воен-
ной  службе.  Военно-прикладные  виды спорта.  Спортивная  подготовка  гра-
ждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. История создания российской
армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Си-
лы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федера-
ции (созданы в 1992 г.).

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угро-

за национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной си-
лы.

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические нацио-
нальные  приоритеты.  Обеспечение  национальной  безопасности  Российской
Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Воен-
ная 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 военнослужа-
щих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Со-
вершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юно-
шеское  военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Мо-
дернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной
службы в научной роте.

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми долж-

ны обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водите-
ли, военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения.

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.



Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федера-
ции. Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные государствен-
ные 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 Рос-
сийской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положе-
ния 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 гра-
жданская служба.

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 без-
опасности Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности
государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни,
здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и других).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональ-
ные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, дея-
тельность 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. Подго-
товка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гра-
жданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населе-
ния о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населе-
ния. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населе-
ния в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помо-
щи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила пове-



дения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных
действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и за-
благовременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной
защиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использо-
вание медицинских средств индивидуальной защиты.

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения.
Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защит-
ных сооружениях.

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне пора-
жения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и спосо-
бы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при рабо-
тах.

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая без-
опасность».

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного
поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Совре-
менные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных усло-
виях.

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидроло-
гические, метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозиро-
вания и предупреждения.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы пре-
дельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования
питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребле-
ния продуктов питания.

Федеральная  служба по надзору в сфере  защиты прав  потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор).  Федеральный закон от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Быто-
вые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксмет-
ры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры.

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об эко-
логической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей сре-
ды.  Знаки,  информирующие  об  экологически  чистых  способах  утилизации
самого товара и его упаковки.

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экс-

тремистские угрозы.



Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения.
Терроризм  –  крайняя  форма  экстремизма.  Разновидности  террористической
деятельности.

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворади-
кальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, что-
бы не попасть в сферу влияния неформальной группировки.

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористиче-
ской деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-
смотренные за участие в экстремистской и террористической деятельности.

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение.
Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб.

Уровни террористической опасности.  Принятие решения об установле-
нии 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. Спосо-
бы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-
тельность. Формирование антитеррористического поведения. Праворадикаль-
ные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества.
Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и леворадикальных
сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избе-
жать вербовки в экстремистскую организацию.

Меры личной  безопасности при  вооружённом нападении  на  образова-
тельную организацию.  Действия  при  угрозе  совершения террористического
акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаски-
ровано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное пове-
дение при захвате в заложники.

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
правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья.

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на
репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждо-
го 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 наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и в области противодействия их незакон-
ному  обороту  в  целях  охраны  здоровья  граждан,  государственной  и  обще-
ственной 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 злоупотребле-
ния ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ.

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помо-
щи».

Освоение основ медицинских знаний.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения. Среда обитания человека.  Сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин.

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и про-
грессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профи-
лактике  неинфекционных  заболеваний.  Виды  инфекционных  заболеваний.
Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация.

Биологическая  безопасность.  Биолого-социальные чрезвычайные ситуа-
ции. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при
возникновении  биолого-социальных  чрезвычайных  ситуаций.  Способы лич-
ной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирус-
ной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса.

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и
здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Прави-



ла вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за остав-
ление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможно-
сти получения помощи.

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специа-
листам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприя-
тия.

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердеч-
ная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая по-
мощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Ви-
ды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при
различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе,
эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях
угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения
грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами
и щелочами.

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении
психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными
веществами.

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими.

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движе-
нии.

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 мо-
тострелкового 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 по-
мощь 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.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социо-
культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты,  формируемые в  ходе  изучения ОБЖ,  должны
способствовать  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
развития внутренней  позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности  и
проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и по-
двигам 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 жиз-
ни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, береж-
ном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважитель-
ном отношении к традициям многонационального народа Российской Федера-
ции и к жизни в целом.

Личностные результаты изучения ОБЖ включают:
1) гражданское воспитание:
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, гото-

вого 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 Феде-
рации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасно-
стью жизнедеятельности;

сформированность  базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедея-
тельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, об-
щества и государства;

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национа-
лизма 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 орга-
низаций  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 Отече-
ства, 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, истори-
ческому 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 убе-
ждённость 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 от-

ветственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей,
общества и государства;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, го-
товность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и от-
ветственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по сниже-
нию риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные
ситуации, смягчению их последствий;

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, се-
мье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и до-
бровольчества;

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 безопас-
ности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных об-
ластях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятель-
ности;

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осозна-



ние его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека,
общества и государства;

способность применять научные знания для реализации принципов без-
опасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, без-
опасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях);

6) физическое воспитание:
осознание ценности жизни, сформированность  ответственного отноше-

ния 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 раз-

вития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопас-
ности;

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований без-
опасности в процессе трудовой деятельности;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая
военно-профессиональную деятельность;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-
нии всей жизни;

8) экологическое воспитание:
сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  соци-

ально-экономических  процессов  на  состояние  природной  среды,  осознание
глобального характера  экологических  проблем,  их роли в  обеспечении без-
опасности 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; уме-
ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни-
маемых действий и предотвращать их;

расширение представлений о деятельности экологической направленно-
сти.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные



универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие  базовые логические

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасно-

сти личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесто-
ронне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в раз-
личных ситуациях;

устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  обобщения,
сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности жизне-
деятельности, выявлять их закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной)
ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выде-
ленных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать рис-
ки  возможных последствий  для  реализации  риск-ориентированного  поведе-
ния;

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности лично-
сти, общества и государства, анализировать их различные состояния для реше-
ния познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную
жизнь;

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин-
формации, необходимой для решения стоящей задачи;

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.
У обучающегося будут сформированы следующие  базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий:

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в об-
ласти безопасности жизнедеятельности;

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преоб-
разованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе
при разработке и защите проектных работ;

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать но-
вые  идеи,  самостоятельно  выбирать  оптимальный  способ  решения  задач  с
учётом установленных (обоснованных) критериев;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре-
альным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в
повседневной жизни;

критически  оценивать  полученные  в  ходе  решения  учебных  задач  ре-
зультаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность



их реализации в реальных ситуациях;
использовать знания других предметных областей для решения учебных

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые
знания и навыки в повседневную жизнь.

У  обучающегося  будут  сформированы следующие  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 харак-
тера 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 за-
щите от опасностей цифровой среды;

использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности и гигиены.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуни-
кацию, 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 исполь-
зованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самооргани-
зации как части регулятивных универсальных учебных действий:

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-
ности 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 осно-



ве личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний
других предметных областей; повышать образовательный и культурный уро-
вень.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоконтро-
ля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных
действий:

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые мо-
гут 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 образова-
тельной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-
боты 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, обсу-
ждать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах);

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий ре-
зультат по совместно разработанным критериям;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-
циях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической
значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего

общего образования характеризуют сформированность у обучающихся актив-
ной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группо-
вого безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития
личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в пони-
мании существующих проблем безопасности и способности построения моде-
ли индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жиз-
ни.

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



1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения
для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и
способов их применения в собственном поведении;

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности
в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природ-
ной  среде,  в  социуме,  в  цифровой  среде);  владение  основными способами
предупреждения  опасных  и  экстремальных  ситуаций;  знание  порядка  дей-
ствий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил до-
рожного  движения  всеми  участниками  движения,  правил  безопасности  на
транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение при-
менять 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 ситуа-
циях природного характера; сформированность представлений об экологиче-
ской безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного при-
родопользования;

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания
первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики ин-
фекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоро-
вья; 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 си-
туациях биолого-социального характера;

6) знания основ безопасного,  конструктивного общения; умение разли-
чать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминаль-
ного 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 деструктив-
ную деятельность) и противодействовать им;

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практи-
ке 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 противо-
действовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня тер-
рористической опасности;  знание порядка  действий при угрозе  совершения
террористического акта, при совершении террористического акта, при прове-
дении контртеррористической операции;

10) сформированность представлений о роли России в современном мире,
угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; зна-
ние основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гра-
жданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гра-
жданской 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 ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина
в этой области;

12)  знание основ  государственной  системы,  российского  законодатель-
ства,  направленных  на  защиту  населения  от  внешних  и  внутренних  угроз;
сформированность представлений о роли государства, общества и личности в
обеспечении безопасности.

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается по-
средством включения в указанную программу предметных результатов освое-
ния модулей ОБЖ.

Образовательная организация вправе самостоятельно определять после-
довательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
 п/п 

Наименование  разделов
и тем программы

Количество часов

Электронные  (циф-
ровые)  образователь-
ные ресурсыВсего

Контр
оль-
ные
рабо-
ты

Практи-
чески  ра-
боты

Раздел 1.Модуль "Основы комплексной безопасности"

1.1 Культура безопасности жиз-
недеятельности населения  2 https://resh.edu.ru/

subject/23/

1.2

Опасности  вовлечения  мо-
лодёжи в противозаконную
и  антиобщественную  дея-
тельность

2 https://resh.edu.ru/
subject/23/

1.3 Безопасность на транспорте  1 https://resh.edu.ru/
subject/23/

Итого по разделу  5 
Раздел 2.Модуль "Основы обороны государства"

2.1
Правовые основы подготов-
ки граждан к военной служ-
бе

4 https://resh.edu.ru/
subject/23/

Итого по разделу  4 
Раздел 3.Модуль "Военно-профессиональная деятельность"

3.1 Выбор воинской профессии  3 https://resh.edu.ru/
subject/23/

3.2

Воинские  символы,  тради-
ции и ритуалы в Вооружён-
ных Силах Российской Фе-
дерации

3 https://resh.edu.ru/
subject/23/

Итого по разделу  6 
Раздел 4.Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций"

4.1
Организация  защиты  насе-
ления от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций

2 https://resh.edu.ru/
subject/23/10/

Итого по разделу  2 
Раздел 5.Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность"

5.1

Основные правила безопас-
ного поведения на природе
и  экологическая  безопас-
ность

4 https://resh.edu.ru/
subject/23/10/

Итого по разделу  4 
Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

6.1
Экстремизм  и  терроризм  -
угрозы  обществу  и  каждо-
му человеку

2 https://resh.edu.ru/
subject/23/10/

6.2 Противодействие  экстре-  2 https://resh.edu.ru/



мизму и терроризму subject/23/10/
Итого по разделу  4 
Раздел 7.Модуль "Основы здорового образа жизни"

7.1
Здоровый  образ  жизни  как
средство  обеспечения
благополучия личности

2 https://resh.edu.ru/
subject/23/10/

Итого по разделу  2 
Раздел 8.Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"

8.1 Освоение  основ  меди-
цинских знаний  3 https://resh.edu.ru/

subject/23/10/
Итого по разделу  3 
Раздел 9.Модуль "Элементы начальной военной подготовки"

9.1 Основы военной службы  4 https://resh.edu.ru/
subject/23/10/

Итого по разделу  4 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 34  

0  0 

11 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные  (циф-
ровые) образователь-
ные ресурсыВсего

Контро
льные
работы

Практиче-
ские  рабо-
ты

Раздел 1.Модуль "Основы комплексной безопасности"

1.1 Безопасное  поведение  на  раз-
личных видах транспорта 3 https://resh.edu.ru/

subject/23/11/

1.2 Безопасное  поведение  в  быто-
вых ситуациях 2 https://resh.edu.ru/

subject/23/11/

1.3 Информационная и финансовая
безопасность  2 https://resh.edu.ru/

subject/23/11/

1.4 Безопасное  поведение  в  обще-
ственных местах 2 https://resh.edu.ru/

subject/23/11/

1.5 Безопасность в социуме  2 https://resh.edu.ru/
subject/23/11/

Итого по разделу  11 
Раздел 2.Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций"

2.1 Система государственной защи-
ты населения  2 https://resh.edu.ru/

subject/23/11/

2.2 Гражданская оборона  2 https://resh.edu.ru/
subject/23/11/

Итого по разделу  4 
Раздел 3.Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

3.1 Экстремизм  и  терроризм  на
современном этапе 2 https://resh.edu.ru/subject/

23/11/

3.2
Борьба  с  угрозой  экстремист-
ской и террористической опас-
ности

2 https://resh.edu.ru/subject/
23/11/



Итого по разделу  4 
Раздел 4.Модуль "Основы здорового образа жизни"

4.1 Наркотизм  -  одна  из  главных
угроз общественному здоровью 2 https://resh.edu.ru/subject/

23/11/
Итого по разделу  2 
Раздел 5.Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"

5.1 Первая  помощь  и  правила  её
оказания 3 https://resh.edu.ru/subject/

23/11/
Итого по разделу  3 
Раздел 6.Модуль "Основы обороны государства"

6.1

Вооружённые Силы Российской
Федерации  -  гарант  обеспече-
ния  национальной  безопасно-
сти Российской Федерации

8 https://resh.edu.ru/subject/
23/11/

Итого по разделу  8 
Раздел 7.Модуль "Военно-профессиональная деятельность"

7.1 Основы военной службы  2 https://resh.edu.ru/subject/
23/11/

Итого по разделу  2 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 34  0  0 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразователь-
ных организаций представляет собой методически оформленную концепцию тре-
бований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание.

При создании программы по физической культуре учитывались потребности
современного российского общества в физически крепком и дееспособном под-
растающем поколении, способном активно включаться в  разнообразные формы
здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры
для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого дол-
голетия. 

В программе по физической  культуре  нашли свои  отражения объективно
сложившиеся  реалии современного социокультурного развития российского об-
щества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требова-
ния родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания общего
образования,  внедрение новых методик и  технологий в учебно-воспитательный
процесс.

При формировании основ программы по физической культуре использова-
лись  прогрессивные идеи  и теоретические положения ведущих педагогических
концепций, определяющих современное развитие отечественной системы образо-
вания:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-



сийской  Федерации,  ориентирующая  учебно-воспитательный  процесс  на  фор-
мирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответ-
ственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая
основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, актив-
ное их включение в культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу
саморазвития и  самоопределения личности в процессе  непрерывного  образова-
ния;

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориен-
тирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и ин-
новационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоро-
вья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культу-
ра»,  обосновывающая направленность  учебных программ на  формирование це-
лостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоро-
вью и ведению здорового образа жизни. 

В  своей  социально-ценностной  ориентации  программа  по  физической
культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Фи-
зическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жиз-
недеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптив-
ных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических ка-
честв. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной
программой основного общего образования и предусматривает завершение полно-
го курса обучения обучающихся в области физической культуры.

Общей целью общего образования по физической культуре является фор-
мирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно ис-
пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохра-
нения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная
цель конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в
здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по исполь-
зованию современных систем физической культуры в соответствии с личными ин-
тересами и индивидуальными показателями здоровья,  особенностями предстоя-
щей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по
физической культуре по трём основным направлениям.

Развивающая направленность определяется вектором развития физических
качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением
его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом
данной  направленности  становится  достижение  обучающимися  оптимального
уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выпол-
нению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». 



Обучающая направленность представляется закреплением основ организа-
ции и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – до-
стиженческой и прикладно – ориентированной физической культурой, обогащени-
ем  двигательного  опыта  за  счёт  индивидуализации  содержания  физических
упражнений  разной  функциональной  направленности,  совершенствования  тех-
нико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направле-
ния предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в
структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самосто-
ятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние
здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии ак-
тивной социализации обучающихся на основе формирования научных представле-
ний о социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедея-
тельности современного человека, воспитании социально значимых и личностных
качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направленно-
сти можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической
культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во
время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремле-
ние к физическому совершенствованию и укреплению здоровья.

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и
её планируемых результатов на уровне среднего общего образования является вос-
питание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их фи-
зической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится
возможной на основе  системно-структурной организации учебного содержания,
которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонента-
ми: информационным (знания о физической культуре), операциональным (спосо-
бы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое
совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, прида-
ния  ей  личностно  значимого  смысла  содержание  программы  по  физической
культуре представляется системой модулей, которые структурными компонентами
входят в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:
гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготов-
ки с учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть за-
менена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной ра-
бочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетиче-
ских единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируют-
ся на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими тех-
нических действий и физических упражнений, содействующих обогащению дви-
гательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре мо-
дулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатыва-



ется образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по
физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержа-
тельной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к
выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревнователь-
ную деятельность.

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образо-
вательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может раз-
рабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой фи-
зической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных
систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям фи-
зической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное напол-
нение модуля «Базовая физическая подготовка».

Общее число часов  для  изучения физической культуры,  –  204 часа:  в  10
классе  –  102  часа  (3  часа  в  неделю),  в  
 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов для изучения вариа-
тивных модулей физической культуры в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11
классе – 68 часа (1 час в неделю).СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 КЛАСС

Знания о физической культуре
Физическая  культура  как  социальное  явление.  Истоки  возникновения

культуры как социального явления, характеристика основных направлений её раз-
вития (индивидуальная,  национальная,  мировая).  Культура  как способ развития
человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как
явление культуры, связанное с преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современ-
ном обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоро-
вительная, прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и оборо-
не» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и раз-
витие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических
республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной
организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обществе, нор-
мативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет.

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Феде-
рации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей гра-
ждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный закон Российской
Федерации «О физической культуре  и спорте  в Российской Федерации»,  Феде-
ральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федера-
ции».

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье



как базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонен-
тов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие представления
об истории и развитии популярных систем оздоровительной физической культу-
ры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха

и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной ор-
ганизации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и до-
суговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и
содержательное наполнение.

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целе-
вых занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования
физических нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль теку-
щего  состояния  организма  с  помощью  пробы  Руфье,  характеристика  способов
применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоя-
тельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы ор-
ганизации и проведения измерительных процедур.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нару-

шения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-
двигательного аппарата при длительной работе за компьютером.

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные си-
стемы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индиви-
дуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной ор-
ганизации занятий кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Спортивные игры». 
Футбол.  Техники игровых действий:  вбрасывание мяча  с  лицевой линии,

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях.
Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с ли-
цевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штраф-
ных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельно-
сти. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», ата-
кующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападе-
нии. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 
Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения

в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами. 



Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная
физическая подготовка по избранному виду спорта,  выполнение соревнователь-
ных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к
выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

11 КЛАСС
Знания о физической культуре
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни,
характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового об-
раза жизни и их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здо-
ровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влия-
ние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных при-
вычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компо-
ненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и
задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в ре-
жиме учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального
расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь  состояния  здоровья  с  продолжительностью  жизни  человека.
Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоро-
вья в разных возрастных периодах.

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий
физической культурой.  Причины возникновения травм и способы их предупре-
ждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоро-
вительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей те-
ла и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном
и тепловом ударах.

Способы самостоятельной двигательной деятельности
Современные оздоровительные методы и процедуры в  режиме здорового

образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физи-
ческого напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, пра-
вила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца,
дыхательная  гимнастика  А.Н.  Стрельниковой,  синхрогимнастика  по  методу
«Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила орга-
низации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воз-
действие на организм человека. 



Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы
парения.

Самостоятельная  подготовка  к  выполнению  нормативных  требований
комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной
подготовки  к  выполнению  требований  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»,
способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном цик-
ле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений,
способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная  физическая  подготовка  и  особенности  планирования  её
направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализа-
ции содержания физической нагрузки.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Упражнения  для  профилактики  острых  респираторных  заболеваний,  цел-

люлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздорови-
тельные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Спосо-
бы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании си-
стемной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Спортивные игры». 
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игро-

вой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактиче-
ских действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе
игровой  деятельности.  Совершенствование  основных  технических  приёмов  и
тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе
игровой  деятельности.  Совершенствование  основных  технических  приёмов  и
тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 
Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в систе-

ме профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и за-
дачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы
атлетических  единоборств  и  способы их  самостоятельного  разучивания  (само-
страховка, стойки, захваты, броски).

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная
физическая подготовка по избранному виду спорта,  выполнение соревнователь-
ных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к
выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
Общая физическая подготовка. 



Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально
воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с исполь-
зованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги
и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на
гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и дру-
гих).  Броски  набивного  мяча  двумя  и  одной  рукой  из  положений  стоя  и  сидя
(вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыж-
ковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгива-
ние,  прыжки через скакалку, многоскоки,  прыжки через препятствия и другие).
Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции,
эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимна-
стической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тя-
жестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направлен-
ностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое).

Развитие скоростных способностей. 
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без

упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с
максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускоре-
ниями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собира-
нием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускоре-
ния по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся ми-
шеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после от-
скока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах
правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускоре-
нием по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в дви-
жении  с  максимальной  частотой  прыжков.  Преодоление  полосы  препятствий,
включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с макси-
мальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной вы-
соты и  ширины,  повороты,  обегание  различных  предметов  (легкоатлетических
стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвиж-
ные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых ви-
дов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.

Развитие выносливости. 
Равномерный  бег  и  передвижение  на  лыжах  в  режимах  умеренной  и

большой интенсивности.  Повторный бег  и передвижение на  лыжах в  режимах
максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок
на лыжах.

Развитие координации движений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мяча-

ми. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом
головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающу-
юся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опо-
ре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии.



Упражнения  в  воспроизведении  пространственной  точности  движений  руками,
ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных уси-
лий. Подвижные и спортивные игры.

Развитие гибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выпол-

няемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслаб-
ление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (по-
лушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).

Упражнения  культурно-этнической  направленности.  Сюжетно-образные  и
обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.

Специальная физическая подготовка. 
Модуль «Гимнастика»
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возраста-

ющей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упраж-
нения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижно-
сти плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с по-
вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суста-
вов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пас-
сивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития
подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы пре-
пятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной
плоскости,  преодоление  препятствий  прыжком  с  опорой  на  руку,  безопорным
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в по-
движную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой
ногой мишеней,  подвешенных на разной высоте,  с места и с разбега.  Разнооб-
разные  прыжки  через  гимнастическую  скакалку  на  месте  и  с  продвижением.
Прыжки на точность отталкивания и приземления.

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре.
Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в
висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с из-
меняющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях,
поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из поло-
жения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с
различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений
с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты
на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различ-
ных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на
отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери
качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»),
приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равно-
весия).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, вы-



полняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц
и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражне-
ний  с  уменьшающимся  интервалом  отдыха  (по  типу  «круговой  тренировки»).
Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и
интервального методов.

Модуль «Лёгкая атлетика»
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий
бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности.  Повторный бег  с
препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным
ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягоще-
нием в режиме «до отказа».

Развитие  силовых  способностей.  Специальные  прыжковые  упражнения  с
дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных пред-
метов.  Прыжки  в  полуприседе  (на  месте,  с  продвижением  в  разные  стороны).
Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу удар-
ной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений,
поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятстви-
ями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражне-
ний с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные
группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки.

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью
и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. По-
вторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на по-
вороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через ска-
калку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоско-
ки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упраж-
нений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала
модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта»
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью

в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревнова-
тельной скоростью.

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому скло-
ну с  дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользя-
щим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд
через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивные игры»
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполне-
нием различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседа-



ния). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной часто-
той (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с достава-
нием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения
заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоро-
стью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорения-
ми и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ве-
дение  баскетбольного  мяча  с  ускорением  и  максимальной  скоростью.  Прыжки
вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами
на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном
темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последую-
щим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным
отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком присе-
де.  Прыжки  на  одной  ноге  и  обеих  ногах  с  продвижением  вперёд,  по  кругу,
«змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в макси-
мальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и
без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки
с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоско-
ков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной тра-
екторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.

Развитие  выносливости.  Повторный  бег  с  максимальной  скоростью,  с
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интер-
вального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивно-
сти. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.

Развитие  координации  движений.  Броски  баскетбольного  мяча  по  непо-
движной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные
кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по
гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по
разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену
одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной
рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по ко-
манде скоростью и направлением передвижения.

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положе-
ний  с  последующим ускорением.  Бег  с  максимальной  скоростью по прямой, с
остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками»,
изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба
спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу,
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки
через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) но-
ге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с про-
движением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча
с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движе-
ния. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спор-



тивные игры, эстафеты.
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным

отягощением  на  основные  мышечные  группы.  Многоскоки  через  препятствия.
Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в дли-
ну и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд,
назад, в приседе, с продвижением вперёд).

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на
короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом
отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение
на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-
ты: 

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и

правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-
знакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-
ства, 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 многонацио-
нального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-
родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России
в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-



ственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь 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 техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство 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 прояв-

лять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного

отношения к своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи-

зическому и психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолю-

бие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-
вершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  реализовывать  собственные
жизненные планы;

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

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна-
ние 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 пред-

принимаемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-
действия между людьми и познанием мира;

осознание  ценности  научной  деятельности;  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия,  коммуникативные универсальные учебные действия,  регуля-
тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы  следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать

её всесторонне;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, класси-

фикации и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

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

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
У обучающегося будут сформированы следующие  базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, на-

выками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-
знания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпре-



тации,  преобразованию и  применению в  различных  учебных  ситуациях  (в  том
числе при создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и жизненных ситуациях;

выявлять  причинно-следственные связи и  актуализировать  задачу,  выдви-
гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-
ждений, 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;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизне-

деятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
У обучающегося будут сформированы следующие  умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,

самостоятельно осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию и  интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-
вовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как

часть коммуникативных универсальных учебных действий:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков,  распознавать предпосылки конфликтных  ситуаций и смягчать  кон-
фликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;



развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с  использованием язы-
ковых средств.

Регулятивные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации

как часть регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности 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; 
постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень;
У  обучающегося  будут  сформированы следующие  умения  самоконтроля,

принятия  себя  и  других как  часть  регулятивных  универсальных  учебных  дей-
ствий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-
нивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-
шения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-
нию;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-
сти;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов, и возможностей каждого члена коллектива;
принимать  цели совместной деятельности,  организовывать и координиро-



вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий ре-
зультат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-
ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения  в 10 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по физической культуре.
Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направле-

ния и формы организации, роль и значение в жизни современного человека и об-
щества;

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при органи-
зации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой деятельности;

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физи-
ческой культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы
организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом
индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание раз-

нообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий,
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального
состояния организма,  использовать их при планировании содержания и направ-
ленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффек-
тивности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой,
подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздей-
ствий  на  повышение  физической  работоспособности  и  выполнение  норм
Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленно-

сти, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоро-
вительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной
физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом ин-



дивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствова-
нии;

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в пла-
нировании кондиционной тренировки;

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых
видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять
судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол);

демонстрировать  приросты показателей в  развитии основных физических
качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

К концу обучения  в 11 классе обучающийся получит следующие предмет-
ные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных за-
нятий кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации
труда,  профилактике  профессиональных  заболеваний  и  оптимизации  работо-
способности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого долго-
летия;

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их
предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, опти-
мизации  работоспособности  и  функциональной  активности  основных  психиче-
ских процессов;

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и само-
массажа с целью восстановления организма после умственных и физических на-
грузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполне-
нию нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать
их содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в
тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленно-

сти, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоро-
вительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной
физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом ин-
дивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом со-
вершенствовании;



демонстрироватьтехнику  приёмов  и  защитных  действий  из  атлетических
единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых
видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности
(футбол, волейбол, баскетбол);

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физи-
ческих  качеств,  демонстрировать  ежегодные  приросты  в  тестовых  заданиях
Комплекса «Готов к труду и обороне».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№
п/п 

Наименованиеразделов
и темпрограммы

Количествочасов
Электронные  (циф-
ровые) образователь-
ныересурсыВсего

Контрол
ьные
работы

Практи-
ческие
работы

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1 Физическая  культура  как
социальное явление 5  0  0 https://resh.edu.ru/

1.2
Физическая  культура  как
средство укрепления здо-
ровья человека

3  0  0 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  8 
Раздел 2.Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1

Физкультурно-оздорови-
тельные  мероприятия  в
условиях активного отды-
ха и досуга

10  0  0 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  10 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность

1.1 Физкультурно-оздорови-
тельнаядеятельность  6  0  0 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  6 
Раздел 2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность

2.1 Модуль  «Спортивны-
еигры». Футбол  10  0  0 https://resh.edu.ru/

2.2 Модуль  «Спортивны-
еигры». Баскетбол  10  0  0 https://resh.edu.ru/

2.3 Модуль  «Спортивны-
еигры». Волейбол  12  0  0 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  32 
Раздел 3.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность

3.1 Модуль  «Плавательная-
подготовка»  0  0  0 https://resh.edu.ru/

3.2 Модуль  "Зимниеви-
дыспорта"  12  0  0 

Итогопоразделу  12 



Раздел 4.Модуль «Спортивная и физическая подготовка»
4.1 Спортивнаяподготовка  16  0  0 https://resh.edu.ru/

4.2 Базоваяфизическаяподго-
товка  18  0  0 https://resh.edu.ru/

Итого  34 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ 102  0  0 

11 КЛАСС 

№
п/п 

Наименованиеразделов  и  тем-
программы

Количествочасов
Электронные
(цифровые)  об-
разовательныере-
сурсы

Всего

Конт
роль-
ные
рабо-
ты

Практи-
ческие-
работы

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1 Здоровый  образ  жизни  совре-
менного человека 6 https://resh.edu.ru/

1.2

Профилактика  травматизма  и
оказание  перовой  помощи  во
время  занятий  физической
культурой

4 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  10 
Раздел 2.Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1
Современные  оздоровительные
методы  и  процедуры  в  режиме
здорового образа жизни

6 https://resh.edu.ru/

2.2

Самостоятельная  подготовка  к
выполнению  нормативных  тре-
бований комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»

2 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  8 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная-
деятельность  6 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  6 
Раздел 2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность

2.1 Модуль  «Спортивныеигры».
Футбол  10 https://resh.edu.ru/

2.2 Модуль  «Спортивныеигры».
Баскетбол  10 https://resh.edu.ru/

2.3 Модуль «Спортивныеигры». Во-
лейбол  12 https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу  32 
Раздел 3.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность

3.1 Модуль  «Атлетическиеедино-
борства»  12 https://resh.edu.ru/



Итогопоразделу  12 
Раздел 4.Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

4.1 Спортивнаяподготовка  16 https://resh.edu.ru/
4.2 Базоваяфизическаяподготовка  18 https://resh.edu.ru/

Итого  34 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ 102  0  0 

2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ»

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследо-
вания и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необ-
ходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполага-
ет практические задания на освоение инструментария исследования и проектиро-
вания в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. Тематически про-
грамма построена таким образом, чтобы дать представление о самых необходи-
мых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соот-
ветствии  с  существующими культурными нормами.  С  помощью данного  курса
предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использова-
ния школьниками в своих проектах и исследованиях.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
Цель:
формирование навыков разработки, реализации и общественной презента-

ции
обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направ-

ленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Задачи:
• реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам
освоения основной образовательной программы;
•  формирование  у  обучающихся системных  представлений  и  опыта  при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследова-
тельской  деятельности  для  достижения  практико-ориентированных  результатов
образования;

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-
тельной программы, а также усвоения знаний и учебных действий.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» В УЧЕБ-
НОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом общее количество времени на год обуче-
ния составляет в 10 классе 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34
учебных неделях

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел 1. Особенности проектной деятельности. Основные требования к

исследованию.
Раздел 2. Теоретические основы исследовательской и проектной деятельно-

сти.  Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности.  Виды



школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности  моно-
проекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы, цели, за-
дач проекта. Этапы работы над проектом. Методы  исследования.  Техноло-
гия 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. 

Раздел 3. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. Структу-
ра  исследовательской  работы,  критерии  оценки.  Составление  плана.  Тезисы.
Конспект. Цитирование. Правила оформления цитат. Способы оформления конеч-
ных результатов индивидуального проекта. 

Раздел 4. Учебное проектирование. Определение научной проблемы: объек-
та и предмета исследования, цели и задач исследования. Работа  над введением
научного исследования. Работа  над  теоретической  частью  проекта.  Работа  над
практической  частью  проекта.  Создание  компьютерной  презентации.  Главные
предпосылки  успеха  публичного  выступления.  Подготовка  авторского  доклада.
Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом ре-
комендаций. Защита проекта/исследовательской работы. Рефлексия

Тематическое планирование. 10 класс.
№ Тема Кол-во часов ЭОР
1. Особенности проектной деятельности. 1 resh.edu.ru
2. Теоретические основы исследовательской и

проектной деятельности.
9 resh.edu.ru

3. Алгоритм  проектной  и  исследовательской
деятельности

4 resh.edu.ru

4. Учебное проектирование. 20 resh.edu.ru
Итого 34

2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНО-
ВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ» 10-11 КЛАСС

Результаты освоения учебного курса
Изучение математики по данной программе способствует формированию у

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, со-
ответствующих  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования.

личностные:
ориентация  обучающихся  на  реализацию позитивных  жизненных  пер-

спектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита-
нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;



принятие гуманистических ценностей,  осознанное,  уважительное и до-
брожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младше-
го возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-иссле-
довательской, проектной и других видах деятельности.

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение досто-
верной информацией о  передовых достижениях и открытиях мировой и отече-
ственной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и об-
щества;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

осознанный выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации
собственных жизненных планов;

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как
к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем;

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым дости-
жениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домаш-
них обязанностей.

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-
чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности
и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-
мы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):

регулятивные универсальные учебные действия
выпускник научится:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-
торым можно определить, что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-
тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-
ражениях этики и морали;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-
ности 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 за-
дач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-
жения поставленной цели;

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-
нее целью.

познавательные универсальные учебные действия
выпускник научится:



искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-
ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-
ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представ-
ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного
развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
коммуникативные универсальные учебные действия
выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-
ном команды в разных ролях (генератор идей,  критик,  исполнитель,  выступаю-
щий, эксперт и т.д.);

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

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
выпускник научится понимать:

основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического моде-
лирования;

роль метода моделирования в процессе познания экономической реально-
сти и подготовки управленческих решений;

условия и границы применимости моделирования;
риски, связанные с принятием хозяйственных решений с помощью эконо-

мико-математических моделей.
выпускник получит возможность научиться:

использовать условия применения математических методов (линейного
программирования,  нелинейного  программирования,  динамического  програм-
мирования) для формализации экономических процессов;

представлять экономико-математические модели в объёме,  достаточном



для понимания их экономического смысла;
формулировать простейшие прикладные экономико-математические мо-

дели;
самостоятельно  составлять,  решать  и  интерпретировать  простейшие

практически значимые экономико-математические модели;
обосновывать хозяйственные решения на основе результатов моделиро-

вания;
работать в табличном процессоре MS Excel.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство
Математическое моделирование в современных профессиях и естествозна-

нии. Сфера  и  границы  применения  экономико-математического  моделирования.
Умение  составлять  математические  модели  и  анализировать  их,  рассчитывать
прогнозы  развития  социально-экономических  процессов  с  высокой  степенью
точности – главная профессиональная компетенция в совмещённых профессиях
нового поколения.

Определение математической модели. Классификация математических мо-
делей.  Этапы  экономико-математического  моделирования. Понятие  экономико-
математической модели.  Типичные задачи,  решаемые при помощи моделирова-
ния. Условия применимости, преимущества и недостатки метода моделирования.
Общий алгоритм составления модели социально-экономических процессов.

Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса
Математическая  постановка  задачи  линейного  программирования. При-

менение линейного программирования в математических моделях оптимального
планирования. Общая формулировка задачи линейного программирования. Прин-
цип оптимальности в планировании и управлении. Принципы построения систе-
мы ограничений в задаче линейного программирования. Формулирование целевой
функции в зависимости от требующих решения управленческих проблем в реаль-
ных социально-экономических ситуациях.

Методы решения задач линейного программирования. Общая постановка за-
дачи линейного программирования с двумя и тремя переменными. Графический
метод решения задачи линейного программирования. Область допустимых реше-
ний. Оптимальный план. Примеры решения графическим методом задач линейно-
го программирования размерности два и три. Решение задач линейного програм-
мирования в MS Excel.

Примеры экономических ситуаций, сводящихся к задачам линейного про-
граммирования.

Задача составления плана производства. Постановка проблемы. Формирова-
ние системы ограничений и целевой функции. Разбор примеров.

Задача о рационе. Постановка проблемы. Формирование системы ограниче-
ний и целевой функции. разбор примеров.

Транспортная задача. Постановка проблемы. Формирование системы огра-
ничений и целевой функции. разбор примеров.

Задача комплексного использования сырья на примере рационального рас-
кроя материала. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и це-
левой функции. разбор примеров.

Задача загрузки оборудования. Постановка проблемы. Формирование систе-



мы ограничений и целевой функции. разбор примеров.
Дополнительные задачи. Задания на актуализацию знаний школьного курса

математики; задания на составление математической модели реальной ситуации;
решение задачи линейного программирования графическим методом, решение за-
дач в MS Excel.

Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования
Понятие временного ряда. Примеры построения моделей временного ряда.

Условия применения моделей временных рядов. Виды рядов. Характеристика ря-
дов.

Методы  анализа  временных  рядов.  Прогнозирование. Метод  скользящего
среднего.  Метод избранных точек. Построение тренда. Анализ временного ряда
в MS Excel.

Построение тренда методом наименьших квадратов. Расчёт коэффициентов
линейного,  параболического  и  гиперболических  трендов.  Построение  тренда
в MS Excel.

Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха
Применение математического анализа и геометрии к экономике.  Предель-

ные величины. Модель спроса и предложения. Модель управления запасами. Гра-
фы. Дерево решений. Задача о соединении городов. Кратчайший путь. Критиче-
ский путь. Элементы теории игр в задачах.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Планирование учебного материала, предлагаемого данной рабочей програм-

мой, совпадает с планированием учебного материала авторской программы Гене-
ралова Г.М. по элективному курсу «Математическое моделирование» и предусмат-
ривает изучение элективного курса за 68 часов. Распределение часов:

в 10-м классе – 34 часа (1 час в неделю);
в 11-м классе – 34 часа (1 час в неделю).

№ Количество часов
п.п Разделы и темы Авторская

программа
Рабочая  про-
грамма

Наличие тем 4 6
Объем часов на прохождение всех тем 70 68

Объем часов на прохождение каждой темы
10 класс 35 34

1. Введение. Профессия математика-аналитика: наука
и искусство

4 4

2. Тема  1.  Линейное  программирование:  искусство
планирования бизнеса

24 24

3. Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирова-
ния

7 6

11 класс 35 34
4. Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирова-

ния (Продолжение)
13 14

5. Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и
стратегия успеха

22 20

Итоги 34



2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

Результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему

здоровью, к познанию себя:ориентация обучающихся на достижение личного сча-
стья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креатив-
ность, 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 отстаи-
ванию личного достоинства.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-
дине (Отечеству): российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности  в  поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-
культурной  общности  российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готов-
ность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство от-
ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми: нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гу-
манистических ценностей,  осознанное,  уважительное и доброжелательное отно-
шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре: мировоззрение, соответствующее
современному уровню развития науки,  значимости науки,  готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых дости-
жениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в науч-
ных знаниях об устройстве мира и общества;готовность и способность к образова-
нию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;сознательное от-
ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений: осознанный выбор будущей профессии как
путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучаю-
щихся 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.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социально-
го и академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-пси-
хологическое,  социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной
организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, ин-



формационной безопасности.
Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия. 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-

рым можно определить, что цель достигнута;
оценивать  возможные последствия достижения поставленной цели в  дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-
ражениях этики и морали;

Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуще-

ствлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные и познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представле-
ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин-
формационных источниках;

Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий.

Предметные результаты
В результате изучения курса выпускник научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании совре-

менной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими есте-
ственными науками;

устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять
основные физические модели для их описания и объяснения;

использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически ее оценивая;

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, вы-
движение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, за-
коны, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании.

 Содержание курса
Физическая задача. Классификация задач (2 ч)
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория

и решение задач. Значение задач в обучении и жизни.
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу за-

дания и решения. Примеры задач всех видов.



Составление физических задач. Основные требования к составлению задач.
Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов.

Правила и приемы решения физических задач (3 ч)
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физиче-

ской задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка
идеи •  решения (план решения).  Выполнение плана решения задачи.  Числовой
расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и
его значение. Оформление решения.

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической за-
дачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения:
алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические
решения и т. д.

Динамика и статика (4 ч)
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основ-

ные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, со-
противления.  Решение задач  на  движение  материальной  точки,  системы точек,
твердого тела под действием нескольких сил.

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности:  кинематические и динамические ха-

рактеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:

занимательных,  экспериментальных  с  бытовым  содержанием,  с  техническим  и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.
Законы сохранения (4 ч)
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики,

динамики, с помощью законов, сохранения.
Задачи на  закон сохранения импульса и  реактивное движение.  Задачи на

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения ме-
ханической энергии.

Решение  задач  несколькими  способами.  Составление  задач  на  заданные
объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами
решения задач по механике республиканских и международных олимпиад.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель
маятника Фуко,  модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устрой-
ством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения не-
весомости, модель автоколебательной системы.

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (3 ч)
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молеку-

лярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального га-
за: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики со-
стояния газа в изопроцессах.

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапей-
рона,  характеристика  критического состояния.  Задачи на  описание явлений по-
верхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления,
избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик
влажности воздуха.



Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относи-
тельное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении каче-
ственных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового со-
держания.

Основы термодинамики (3 ч)
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепло-

вые двигатели.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра;

модель предохранительного клапана на определенное давление; проекты исполь-
зования  газовых  процессов  для  подачи  сигналов;  модель  тепловой  машины;
проекты практического определения радиуса тонких капилляров.

Электрическое и магнитное поля (3 ч)
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы

решения.
Задачи разных видов на  описание электрического поля различными сред-

ствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напря-
женностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем
конденсаторов.

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: маг-
нитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электро-
метра, магнитного зонда и другого оборудования.

Постоянный электрический ток в различных средах (4 ч)
Задачи на  различные приемы расчета  сопротивления сложных электриче-

ских цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного
электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля
— Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление
с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных
экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении со-
противления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков
цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС.

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакуу-
ме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкрет-
ных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, за-
дачи с техническим содержанием, комбинированные задачи.

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на
заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным
реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводни-
ках, модели измерительных приборов, модели «черного ящика».

Электромагнитные колебания и волны (7 ч)
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: за-

кон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.
Задачи  на  переменный  электрический  ток:  характеристики  переменного

электрического тока, электрические машины, трансформатор.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость,



отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по гео-
метрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и
примеры их решения.

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»:
конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное реше-
ние экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генера-
тора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнит-
ных волн, электроизмерительных приборов.

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор задан-

ной емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенно-
сти, модель передачи электроэнергии и др.

Обобщающее занятие по методам приёмам решения физических задач (1ч)
Тематическое планирование 
10 класс (1/2 часа в неделю) 

№ Тема урока Кол-во  часов
Раздел 1. Физическая задача. Классификация задач 2/4
Раздел 2. Правила и приемы решения физических задач 2/4
Раздел 3. Кинематика 3/4
Раздел 4. Динамика 6/12
Раздел 5. Законы сохранения в механике 4/8
Раздел 6. Основы молекулярно-кинетической теории 3/6
Раздел 7. Основы термодинамики 3/6
Раздел 8. Электростатика 5/10
Раздел 9. Законы постоянного электрического тока 6/12
Обобщающее занятие по методам и приемам решения
физических задач

1/2

Итого 35/70

2.1.21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ЛИН-
ГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА» 10-11 КЛАСС  (авторы про-
граммы С. Х. Головкина, С. Н. Смольников)

Результаты освоения учебного курса
Задачи курса:
Обобщение, углубление и систематизация знаний о тексте.
Формирование практических навыков работы с текстом, необходимых для

успешной текстовой деятельности.
Развитие текстовой компетенции школьников.
Необходимость углубленного изучения текста и текстообразования в школе

вызвана активными процессами в современной науке и образовании, уделяющих
большое внимание проблемам речеведения,

«активной» грамматики,  теории и практики языковой коммуникации. Во-
просы теории и стилистики текста вошли в школьную программу изучения рус-
ского языка, но на страницах учебника представлены достаточно кратко, требуют



систематизации и более обстоятельного рассмотрения.  Для целенаправленной и
осмысленной работы с текстом учащиеся должны владеть знаниями о его призна-
ках и основных категориях, о принципах построения текста как единого смысло-
вого и структурного  целого.  Выбор  тем,  включенных в  настоящую программу,
также продиктован и требованиями к уровню подготовки выпускников средней
школы,  к  навыкам  анализа  текста,  оцениваемым  во  время  единого  государст-
венного экзамена.

Одной из актуальнейших лингвометодических проблем является формиро-
вание текстовой компетенции личности. Изучение языковых единиц разных уров-
ней не предполагает автоматического усвоения правил конструирования текстов.
Даже талантливейший из носителей языка не создаст ни одного текста, если он не
знаком с образцами подобных произведений речи.  Экспериментально доказано,
что создание текстов, и  шире — текстовая деятельность в целом, определяется
особой текстовой компетенцией («презумпцией текстуальности») (см. работы А. Г.
Баранова, А. Брудного, М. Л. Гаспарова, Т. М. Дридзе, М. Я. Дымарского, Б. О.
Нормана и др.).

В структуре текстовой компетенции человека выделяют т р и взаимосвязан-
ных компонента: а) осознанная ориентация на текстовый способ создания рече-
мыслительного  произведения  (владение  системой  строевых  единиц  текста)  —
основной компонент, своеобразное программирование высказывания в форме за-
вершенного и связного речевого целого как результат усвоения общих и частных
моделей текста, способов развертывания темы, ее членения на подтемы в соответ-
ствии со смысловым объемом сообщаемого; усвоение текстового способа проис-
ходит либо стихийно, неосознанно под воздействием культурной среды, в которой
существует человек, либо в процессе активного восприятия текстов, признанных
образцовыми; б) владение совокупностью

средств связности и такое их использование, которое позволит создать текст,
соответствующий замыслу создателя и адекватно воспринимаемый получателем;
должно  быть  предметом  целенаправленного  обучения;  в)  владение  арсеналом
средств жанрово-стилистического воплощения текста, их осознанный выбор в со-
ответствии с назначением и стилистическим заданием, прагматикой текста. Выбор
жанра и стиля определяет, с одной стороны, отбор строевых единиц, стилистиче-
ски допустимых стратегий построения текста (первый компонент), а с другой —
выбор средств связности (второй компонент) (М. Я. Дымарский).

Традиционным для отечественной филологии является лингвоцентрический
подход  к  исследованию  текста,  согласно  которому  в  центре  рассмотрения  на-
ходится язык в его особых стилистической и поэтической функциях (Р. О. Якоб-
сон, Г. О. Винокур и др.). Данный подход прочно утвердился и в школьной практи-
ке,  он  предполагает  чаще  всего  лингвистическое  комментирование  «трудных
мест» текста, отдельных языковых средств создания художественных образов. Це-
лостный анализ текста не должен отменять этой важной работы и не должен вы-
теснять ее.

Лингвистическое комментирование значимо не только для адекватного вос-
приятия, понимания текста, но и для выявления текстообразующей роли единиц
разных языковых уровней. Это начальный и важнейший этап анализа текста. Как
отдельные языковые средства подчинены общему прагматическому и стилистиче-
скому заданию текста, так и лингвистическое комментирование, выступая в каче-



стве важнейшего инструмента, должно быть направлено на решение общей задачи
— анализа  целого текста.  Текст необходимо рассматривать не только как есте-
ственную среду, в которой «живут» те или иные языковые единицы. Он должен
служить точкой отсчета при рассмотрении их в качестве текстообразующих эле-
ментов.

Умения  и  навыки,  необходимые  для  анализа  или  создания  текста,  могут
быть сформированы только в процессе выполнения конкретных заданий, поэтому
курс имеет прежде всего п р а к т и ч е с к у ю 

направленность. По каждой рассматриваемой теме учащимся предлагаются
упражнения. Практикум предполагает не комплексный, а углубленный аспектный
анализ текстов разного содержания, включает задания для классной (в процессе
занятий в школе) и самостоятельной работы учащихся.

Структура курса отражает основные направления лингвистического анализа
текста, ориентирована на рассмотрение разных его аспектов.

В структуре лингвистики текста как научной дисциплины принято выделять
три  общих  направления:  синтаксическое,  семантическое  и  коммуника-
тивно-прагматическое. Они акцентируют внимание на разных сторонах текста и в
совокупности  формируют  комплексное  представление о  его сложности,  много-
аспектности, открывают разные пути анализа.

Предлагаемый курс рассчитан на  36 учебных часов (1 час в неделю). Он
включает шесть разделов, каждый из которых посвящен рассмотрению одного из
аспектов  текста:  «Понятие текста» (Введение),  «Текст  как произведение речи»,
«Смысл текста», «Текст как единое целое», «Функционально-смысловые типы ре-
чи в тексте», «Словесные образы в тексте».

В случае изучения данного курса в течение двух лет (10 и 11 классы) коли-
чество часов удваивается как на весь курс, так и на каждую тему.

Содержание программы
Понятие текста (3 ч)
Текст и его свойства (2 ч). Определение понятия «текст». Основные свой-

ства, присущие тексту, их проявление в различных произведениях речи.
Виды текстов (1 ч). Тексты в жизни человека. Разновидности текстов по на-

значению, стилю, построению и др. Трудности классификации текстов.
Текст как произведение речи (8 ч)
Текст и ситуация общения (1 ч). Отличие текста от устной спонтанной речи.

Текст как отражение внешней и внутренней речи.
Создатель и читатель текста (2 ч). Образ автора как категория текста. Сред-

ства, обнаруживающие «присутствие» автора в тексте.  «Фактор адресата» и его
роль в образовании текста. Понятие об автокоммуникации.

Речевые маски автора (1 ч).  Типы повествователей. Рассказчик, «всеведу-
щий» объективный повествователь и персонажи текста.

Повествователь, его знания и мировосприятие (1 ч).
Оценка в тексте (1 ч).
Повествование  от  первого,  второго  и третьего  лица  (1  ч).  Традиционные

формы повествования и их особенности.
«Чужая» речь в тексте (1 ч). Способы введения чужой речи в текст. Внутрен-

няя диалогичность («полифония») текста. Несобственно-прямая речь и свободно-
косвенная форма повествования.



Смысл текста (4 ч)
Тема текста и средства ее выражения (1 ч). Словесное развертывание темы.

Тематические группы слов. Тема и проблема текста.
Средоточия смысла в тексте (1 ч). Сильные позиции те



1 Понятие текста 4
2 Текст как произведение речи 16
3 Смысл текста 8
4 Текст как единое целое 7

итого 35

11 класс

№ п/п Тематические разделы Количе-
ство часов

Из них
Развитие речи Контрольные

работы 
1 Текст как единое целое 13
2 Функционально-смысловые

типы речи в тексте 
14

3 Словесные образы в тексте 7
итого 34

2.1.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ФИ-
НАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 10-11 КЛАСС

Результаты освоения учебного курса
Требования к личностным результатам освоения курса: 
•способность к самостоятельным решениям в области управления личными

финансами;
 •сформированность сознательного, активного и ответственного поведения

на финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою
ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансо-
выми институтами;

 •понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;
 •готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых

институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаи-
мопонимания; 

•готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию
во взрослой жизни; 

•сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию
как условию достижения финансового благополучия; 

•способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность
со сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.

Требования  к  интеллектуальным  (метапредметным)  результатам  освоения
курса:

 •умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы
по их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

•умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансо-
вых целей;

 •способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
финансовых проблем; 



•умение ориентироваться в различных источниках информации финансово-
го характера,  критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-
мую из различных источников; 

•умение определять назначение и функции различных финансовых институ-
тов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать послед-
ствия их использования;

 •умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках
занятий по финансовой грамотности.

Требования к предметным результатам освоения курса:
 •владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депо-

зит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инве-
стиций; страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхова-
ние;  автострахование;  страхование жизни;  страховой случай;  фондовый рынок;
ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система;
ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсион-
ные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предпри-
ниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

•владение знанием: 
◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений,

возможностях и ограничениях использования заёмных средств;
 ◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов

для физических лиц,  правилах инвестирования денежных средств в банковские
продукты и привлечения кредитов;

◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для
семейного бюджета;

 ◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страхо-
вых продуктах и их специфике;

 ◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка,
ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестиро-
вания в них; 

◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения
граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налого-
плательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;

 ◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах,
определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;

 ◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-
плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирова-
ния,  способах  идентификации  финансовых  мошенничеств  среди  предлагаемых
финансовых продуктов.

Структура курса 
Структура курса «Финансовая грамотность» Курс финансовой грамотности

в 10—11классах состоит из  отдельных модулей,  каждый из  которых разбит  на
несколько занятий.  В каждом занятии содержится как теоретический материал,
так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полу-
ченные в ходе изучения содержания занятия, сформировать практические умения.
Последовательность  модулей  выстроена  таким  образом,  чтобы учащийся  имел



возможность  изучить все вопросы для  успешного решения в будущем стоящих
перед ним финансовых задач. Однако представленная последовательность моду-
лей курса не является безусловно заданной. В зависимости от логики преподава-
ния, особенностей класса и прочих причин педагог имеет право изменять пред-
ставленную последовательность в оптимальном для выбранной ситуации вариан-
те. В тематическом плане указано общее количество часов, а также количество ча-
сов, планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой
грамотности требует деятельностного подхода к обучению, при котором знания не
противопоставляются умениям,  а рассматриваются как их составная часть. Зна-
ния не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Таким об-
разом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность обучающим-
ся овладеть начальными умениями в области управления личными финансами в
целях адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру денежных
отношений.

Тематическое планирование 10-11 класс
№ Раздел Кол-во часов
Модуль 1 Банки: чем они могут быть полезны в жиз-

ни.
7

Модуль 2 Фондовый рынок: как его использовать для
роста доходов

4

Модуль 3 Налоги: почему их надо платить 3
Модуль 4 Страхование  :  что  и  как  надо  страховать,

чтобы не попасть в беду
5

Модуль 5 Собственный бизнес: как создать и не поте-
рять

5

Модуль 6 Финансовые  мошенничества:  как  распо-
знать и не стать жертвой

3

Модуль 7 Обеспеченная  старость:  возможности  пен-
сионного накопления

4

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу 3
Итоги 34

2.1.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

Рабочая программа по  элективному курсу «Основы программирования» для
10 класса разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего  общего образования (утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413с изменениями и до-
полнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября,
11 декабря 2020 г.), основной образовательной программой среднего общего об-



разования МБОУ «Лицей №124».
Согласно действующему учебному плану МБОУ  «Лицей №124» на 2023-2024

учебный год в рамках реализации ФГОС среднего общего образования, рабочая
программа для курса предусматривает 34 учебных недели в 10 классе.

Срок реализации программы 1 год.
Цели курса:
 создать основу для формирования способностей к аналитическому и

формально-логическому мышлению 
 подготовить обучающегося к решению практических задач в условиях

информационного общества
 научить  пользоваться  средствами  компьютерной  техники  и

информационными технологиями
  развивать  математическую  культуру  и  творческие  способности

учащихся.
Задачи курса: 
 Реализация  индивидуализации  обучения;  удовлетворение

образовательных  потребностей  школьников  по  информатике.  Формирование
устойчивого интереса учащихся к предмету.

 расширение знаний по изучаемому предмету
 обеспечение более высокого уровня знаний, умений и навыков;
 Подготовка к обучению в ВУЗе.
 Обеспечение  усвоения  обучающимися  наиболее  общих  приемов  и

способов решения задач. 
 Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по

образцу и в незнакомой ситуации.

Календарно-тематическое планирование 10 класс
№ п/п Тема занятий Кол. часов

1. Типы данных 8
2. Ветвления 4
3. Операторы цикла 6
4. Функции 5
5. Символьные строки 5
6. Списки 6

Итого 34

2.1.24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «КОЛ-
ЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА» 10-11 КЛАСС

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
1.  Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной

реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками знаний
приобретение школьниками знаний, умений организовывать свой досуг;
о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового



образа жизни; 
об основах разработки и организации коллективной творческой деятельно-

сти; 
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 
2. Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям

нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отно-
шений школьника к 

своему внутреннему миру, досугу;
развитие организаторских и коммуникативных способностей, активной по-

зиции личности, культуры взаимодействия в коллективе. Проявление деятельност-
ной  позитивной  активности.

3.  Приобретение  школьником  опыта  самостоятельного  социального  дей-
ствия:

получение детьми опыта самостоятельного общественного действия; 
находить достойное место своим инициативам в динамично изменяющемся

социуме. 
4. Универсальные учебные действия:
Регулятивные: планирование и контроль, оценивание правильности выпол-

нения действия на уровне адекватной оценки, умение прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности, умение планировать пути достижения целей и вносить
коррективы.

Познавательные: использование различных источников для поиска, сбора и
переработки  информации,   умение  применять  основные  логические  операции
( анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.) .

Коммуникативные: умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать
свою позицию, строить монологическое контекстное высказывание, договаривать-
ся о совместной деятельности, приходить к общему решению, учитывать разные
мнения и стремиться к координации в сотрудничестве.

Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности
Что  такое  коллективное творческое  дело (КТД)?  Виды КТД.  Этапы КТД.

Принципы КТД.
КТД «Посвящение в лицеисты».
Форма участия учащихся лицея как участников образовательного процесса,

в  оценке  и  формировании  основных  направлений  и  форм деятельности  лицея.
День самоуправления дает учащимся возможность самовыражения, приобретения
навыков  ответственной  общественной  деятельности,  а  также  формирования
комплексной оценки состояния дел в лицее и доведения ее до сведения педагоги-
ческого  коллектива.  Это   форма  творческого  взаимодействия  учащихся  и  учи-
телей.  Учащиеся 7-8 классов нового набора входят в группы «группа сценари-
стов», «группа постановщиков», «группа выступающих», «группа оформителей»,
«группа соблюдения порядка».  Учащиеся 8-9 класса входят в группы «группа ку-
раторов»,  «группа  информирования»,  «координаторы»,  «группа  оформителей»,
«соблюдения порядка», «медиагруппа».  

КТД «Осенний бал»
Предварительная работа. Обсуждение и выбор темы. Когда? Где? Кто будет

участвовать? Кому быть организатором. 
Коллективное планирование. Обсуждение и выбор КТД. Один из вариантов



отбирается для осуществления или на базе нескольких предложений КТД создает-
ся сводный проект. Затем выбирается совет дела из представителей каждого пер-
вичного коллектива.

Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных
коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, рас-
пределяет поручения между первичными коллективами, а затем руководит выпол-
нением задуманного.

Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД,
само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

Коллективный  анализ.  Проведенное  дело  обсуждается  на  общем  сборе,
причем каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недо-
статках, а затем обязательно вносит свои предложения на будущее. Ближайшее по-
следствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые были высказа-
ны на итоговом сборе.

КТД «Мисс лицея»
Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллекти-

ве, целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участво-
вать? С кем вместе? Кому быть организатором?

 Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждают-
ся все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на
базе нескольких предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается
совет дела из представителей каждого первичного коллектива.

Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных
коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, рас-
пределяет поручения между первичными коллективами, а затем руководит выпол-
нением задуманного.

Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД,
само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

Коллективный  анализ.  Проведенное  дело  обсуждается  на  общем  сборе,
причем каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недо-
статках, а затем обязательно вносит свои предложения на будущее. Ближайшее по-
следствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые были высказа-
ны на итоговом сборе.

КТД «Виват, лицеист»
Мой  портфолио.   Портфолио  класса.  Сбор  информации  для  заполнения

портфолио (диагностические материалы, методические рекомендации по ведению
портфолио, таблицы и схемы, памятки и инструкции). Отзыв,  рецензий на работы
учащихся. Как подготовиться к презентации «Портфолио ученика», «Портфолио
класса».

Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД,
само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

Коллективный  анализ.  Проведенное  дело  обсуждается  на  общем  сборе,
причем каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недо-
статках, а затем обязательно вносит свои предложения на будущее. Ближайшее по-
следствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые были высказа-
ны на итоговом сборе.

Формы организации: КТД- досуговые.



Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, художествен-
ное творчество, социальное творчество,  досугово-развлекательная.

Тематическое планирование
тема 10 класс 11 класс
КТД «Посвящение в лицеисты» 9 9
КТД «Осенний бал» 9 9
КТД «Мисс лицея» 8 8
КТД «Виват, лицеист» 9 8
итого 35 34

2.1.25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ «ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД», 10 КЛАСС
Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтерский отряд»

   Тема 1. Вводное занятие (1 ч) Введение. Волонтëры меняют мир.
   Тема 2. Волонтëрская деятельность в России (15 ч)
Из истории волонтëрского движения в России: Древняя Русь и Mосковское

княжество, императорская Россия, советский период, современная Россия. Право-
вое регулирование волонтëрской деятельности в России: нормативно-правовая ба-
за добровольчества (волонтëрства); волонтëр и доброволец; цели деятельности во-
лонтëра;  права  и обязанности волонтëра.  Правовые условия осуществления во-
лонтëрской деятельности. Единая информационная система в сфере развития до-
бровольчества  (волонтëрства).  Особенности  волонтëрской  деятельности.  Во-
лонтëрские группы и волонтëрские организации: организаторы и участники во-
лонтëрской деятельности; индивидуальное и групповое волонтëрство; волонтëр-
ская  группа;  волонтëрская  организация.  Направления деятельности волонтëров:
социальное волонтëрство, культурно-спортивное волонтëрство, экологическое во-
лонтëрство.

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание ин-
теллект-карты,  защита  проектов,  ролевая  игра,  пресс-конференция,  создание
инструкции, диалог-игра, решение учебных кейсов, работа с нормативно-правовы-
ми источниками, выступление с подготовленным  сообщением,  работа  с  интер-
нет-ресурсами,  создание коллажа,  разработка и защита мини-проекта, создание
мотивационной презентации.

  Тема 3. Bы решили стать волонтëром (6 ч)
Мотивация к участию в волонтëрской деятельности: ценности личности; ба-

зовые ценности для волонтëра, мотивация деятельности волонтëра. Как стать во-
лонтëром:  выбор  направления  волонтëрской  деятельности;  поиск  волонтëрской
организации или волонтëрского проекта; прохождение собеседования при приëме
в  волонтëрскую организацию и  обучение волонтëров.  Что  необходимо  знать  и
уметь  волонтëру:  требования,  предъявляемые  к  волонтëру;  личная  книжка  во-
лонтëра.

Bиды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог-игра, выступ-
ление с подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, диспут, со-
здание плаката, защита проекта, разбор учебных кейсов, создание самопрезента-
ции в формате видеообращения, написание мотивационного письма.



  Тема 4. Bолонтëрский проект: от идеи к результатам (5 ч)
Что такое волонтëрский проект: проект как форма осуществления волонтëр-

ской деятельности; что необходимо знать для успешной реализации волонтëрского
проекта. Разработка волонтëрского проекта: формулирование идеи проекта, поста-
новка целей и задач проекта, составление плана, формирование команды, опреде-
ление ресурсов, начало реализации проекта. Реализация волонтëрского проекта:
привлечение ресурсов, презентация волонтëрского проекта, воплощение проекта
(создание проектного продукта). Подведение итогов проекта: оценка результатив-
ности проекта,  подготовка и публикация отчëта о проекте,  создание портфолио
проекта, встреча участников проекта, благодарственные письма спонсорам и парт-
нëрам проекта.

Bиды  деятельности:  беседа,  работа  в  группе,  мозговой  штурм,  решение
учебных задач, работа с интернет-ресурсами, создание листовки –флаера, подго-
товка и защита проекта.

   Тема 5. Из опыта волонтëрской деятельности (7 ч)
Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организа-

ция праздника для пожилых людей «Новый год от чистого сердца». Организация
творческого  фестиваля  «Без  разницы».  Организация  школьного  волонтëрского
центра. Подготовка развлекательной программы для детей

«Хорошее настроение». Экологический проект «Лес своими руками». Эко-
лого-просветительский проект «Послание в лесу». Организация фестиваля «Здо-
ровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика. Организа-
ция образовательной программы (курса-тренинга) школьным волонтëрским цен-
тром.

Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов.
Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  «Во-

лонтерский отряд» 
 Личностные
осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе лич-

ностного выбора;
понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на

мир в его органичном единстве и разнообразии;
сотрудничать с 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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.

Метапредметные 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

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 осуще-
ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; органи-
зовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов участников груп-
пы;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно ис-
пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-
ния своих чувств, мыслей и потребностей,  планирования  и  регуля-
ции своей деятельности.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Волонтëрский
отряд», 10 класс

№ Наименование тем Всего часов
1 Вводное занятие 1
2 Волонтëрская деятельность в России 15
3 Bы решили стать волонтëром 6
4 Bолонтëрский проект: от идеи к результатам 5
5 Из опыта волонтëрской деятельности 7

Итого: 34

2.1.26. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА», 10 
КЛАСС

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, устанавли-

ваемых  ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
(личностным,  метапредметным и предметным),  которые должны демонстриро-
вать выпускники по завершении обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные   результаты   достигаются   в   единстве   учебной и воспита-

тельной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социо-
культурными и духовно-нравственными ценностями,  принятыми   в   российском
обществе   правилами и нормами поведения.

Личностные результаты, формируемые в ходе  изучения  курса «Начальная
военная подготовка», должны способствовать процессам самопознания, самовос-
питания 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, бережном от-
ношении к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-



сийской Федерации, готовности к осознанному исполнению воинского долга и во-
оружённой защите Отечества.

Гражданское воспитание:
•  сформированность  осознанного  отношения  к  необходимости  защиты

Отечества, соблюдению  законодательства  Российской Федерации в области обо-
роны государства, воинской обязанности и военной службы;

• осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности
по защите Отечества;

• готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национа-
лизма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-
циональным признакам;

• готовность к  взаимодействию  с  обществом  и  государством в интересах
обеспечения военной безопасности государства;

• готовность к участию в деятельности государственных, социальных орга-
низаций и институтов гражданского общества в области обеспечения безопасно-
сти государства.

Патриотическое воспитание:
•  сформированность  российской гражданской  идентичности,  уважения  к

своему   народу,   памяти   защитников   Родины и боевым подвигам Героев Отече-
ства, гордости за свою Родину  и  Вооружённые   Силы   Российской   Федерации,
прошлое и настоящее российской армии и флота;

• ценностное отношение к государственным и военным символам, историче-
скому наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, достижениям России в области обороны;

• сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убе-
ждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его
судьбу.

Духовно-нравственное воспитание:
•  осознание  духовных  ценностей  российского  народа  и  российского

воинства;
• сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и ме-

тодах ведения войны, соблюдения прав участников    вооружённых    конфликтов,
осознанное    отношение к соблюдению норм международного гуманитарного пра-
ва;

• сформированность ценности безопасного поведения, осознанного  и  от-
ветственного  отношения  к  безопасности  общества и государства;

• ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье,
культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и доброволь-
чества.

Эстетическое воспитание:
•  эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой;
• понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и бое-

вых традиций.
Физическое воспитание:
• осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения

к своему здоровью и здоровью окружающих;
• знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, готов-



ность применять их в случае необходимости;
• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздо-

ровительной деятельностью;
•  интерес к военно-прикладным видам спорта;
• осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
• готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для раз-

вития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасно-
сти;

• готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований без-
опасности в процессе военной службы;

•  интерес  к  различным сферам профессиональной деятельности,  включая
военно-профессиональную деятельность;

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-
нии всей жизни.

Экологическое воспитание:
•  сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  соци-

ально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности
общества и государства;

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе
соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования в про-
цессе военной службы;

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; уме-
ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-
мых действий и предотвращать их;

• расширение представлений о деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
•  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  текущему  уровню

развития военной науки, современных представлений о воинской деятельности;
• понимание научно-практических основ военной службы, осознание  значе-

ния  военно-профессиональной  деятельности в жизни общества и государства;
• способность применять научные знания в процессе выполнения обязанно-

стей военной службы, в том числе способность обоснованно и безопасно действо-
вать в условиях ведения боевых действий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса внеу-

рочной деятельности «Начальная военная подготовка», должны отражать овладе-
ние универсальными учебными действиями.

Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения

военной  безопасности  государства,   обосновывать  их приоритет и  всесторонне
анализировать;

• устанавливать существенный признак или основания для обобщения, срав-
нения и классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их законо-



мерности и противоречия;
• определять цели действий применительно к заданной (смоделированной)

ситуации,  выбирать  способы  их  достижения с учётом самостоятельно выделен-
ных критериев в парадигме военной службы, оценивать риски возможных послед-
ствий собственных действий;

• моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой,
анализировать их различные состояния для решения практических задач, перено-
сить приобретённые знания в повседневную жизнь;

• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин-
формации, необходимой для решения стоящей задачи;

• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.
Базовые исследовательские действия:
• владеть    научной    терминологией,    ключевыми    понятиями и методами

в военно-профессиональной сфере;
• владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преоб-

разованию и применению для решения различных учебных задач;
• анализировать   содержание   учебных    вопросов    и    заданий и выдви-

гать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с
учётом установленных (обоснованных) критериев;

• раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре-
альным (заданным) и наиболее  благоприятным состоянием объекта  (явления) в
повседневной жизни;

•  критически  оценивать  полученные  в  ходе  решения  учебных  задач  ре-
зультаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;

• характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность
их реализации в реальных ситуациях;

• осуществлять   целенаправленный    поиск    переноса    средств и спосо-
бов действия в профессиональную среду;

• уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз-
недеятельности;

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать
новые идеи,  предлагать  оригинальные  подходы и решения учебных задач, свя-
занных с военной службой, переносить приобретённые знания и навыки в повсед-
невную жизнь.

Работа с информацией:
• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении усло-
вий информационной безопасности;

• создавать   информационные   блоки   в   различных   форматах с учётом
характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную фор-
му их представления;

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-
вовым и морально-этическим нормам;

• владеть навыками по предотвращению  рисков,  профилактике угроз и за-
щите от опасностей цифровой среды;

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-



сти и гигиены.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
• соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значе-

ние социальных ролей «начальник» — «подчинённый»;
•  распознавать  невербальные средства общения,  понимать  значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты;

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-
вано вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-
ковых средств.

Совместная деятельность:
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; выбирать тематику и методы  совместных действий с учётом общих интере-
сов и возможностей каждого члена коллектива;

• принимать цели совместной  деятельности,  организовывать и координиро-
вать 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;

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-
ях, проявлять  творчество  и  воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
•  самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений, давать оценку новым ситу-
ациям;

• оценивать приобретённый опыт;
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-
вень.

Самоконтроль:
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям;
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации,  выбора верного ре-

шения;
• уметь оценивать риски и  своевременно  принимать  решения по их сниже-

нию.
Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
• самосознания,  включающего способность понимать своё эмоциональное



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

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-
ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-
менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

•  внутренней  мотивации,  включающей стремление к  достижению цели  и
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-
ностей;

•  эмпатии,  включающей способность  понимать  эмоциональное  состояние
других,  учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-
ствию и сопереживанию;

• социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать отношения
с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

Принятие себя и других людей:
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать моти-

вы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
• признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать способ-

ность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения Программы представлены с  учётом  спе-

цифики   содержания   вопросов,   затрагиваемых в ходе проведения учебных сбо-
ров.

В период проведения учебных сборов обучающиеся  получают ряд  новых
знаний, навыков и умений,  дополняющих  содержание школьной  программы,  ко-
торые  должны  мотивировать  их к получению военно-учётной специальности,
способствовать быстрой адаптации к службе в Вооружённых Силах и помогать в
выборе будущей профессиональной деятельности.

Обучающиеся должны знать:
• героическую историю Российского государства, Государственные символы

Российской Федерации;
• историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основные

традиции;
• структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской Феде-

рации;
• назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего

на вооружении Сухопутных войск;
• порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия;
•  основы оказания первой помощи на поле боя;
• боевые и технические характеристики основных образцов военной техни-

ки;
• основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подго-

товки и связи;
• приёмы и правила выполнения действий солдата в бою;
• основные положения общевоинских уставов, права и обязанности военно-

служащих;
•  нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих.



Обучающиеся должны иметь представление:
•  о  возможностях  человеческого  организма;
• о боевых и технических характеристиках боевой техники;
• об основах общевойскового боя;
• об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск;
• о порядке инженерного оборудования позиции отделения;
• об особенностях применения БПЛА на поле боя.

Обучающиеся должны уметь:
• вести огонь из стрелкового оружия;
• выполнять строевые приёмы;
• правильно ориентироваться на местности;
• действовать на поле боя;
• оборудовать окоп для стрельбы лёжа;
• оказать первую помощь;
•  пользоваться  средствами  радиосвязи,  вести  радиообмен;
• демонстрировать физическую подготовку и военную выправку.
Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их деталь-

ным раскрытием для каждого модуля курса
Модуль № 1 «Тактическая подготовка»:
• классифицировать основные виды тактических действий подразделений;
• иметь представление об организационной структуре отделения и задачах

личного состава в бою;
• характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных ар-

мий;
• выработать алгоритм действий в бою;
• знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении;
• владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении

наблюдения, действовать по сигналам оповещения и управления;
• действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении

противника, решать ситуационные задачи;
• выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции,

преодолевать заграждения;
• актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на

местности;
•  знать и практически применять способы ориентирования на местности,

владеть приёмами выживания;
•  классифицировать  приборы  наблюдения;
• владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником;
• обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества;
•  решать  ситуационные  задачи;
•  выполнять  практические  действия  при  совершении  марша,  внезапном

нападении противника, преодолении заражённого участка местности.

Модуль № 2 «Огневая подготовка»:
• иметь представление о вооружении отделения и тактикотехнических ха-

рактеристиках стрелкового оружия;



• классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат;
• иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия;
• знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и

принадлежностей, общее устройство ручных гранат;
• уверенно и безопасно обращаться с оружием;
• выполнять  практические  действия  по  неполной  разборке и сборке авто-

мата Калашникова;
• знать порядок подготовки к бою ручных гранат;
• знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой

подготовке и обращении с оружием;
• самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности;
• владеть навыками  прицеливания и  производства выстрела;
• выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных

положений;
• знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания руч-

ных гранат;
• выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовке

для стрельбы из положения лёжа;
• выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитацион-

ных ручных гранат.

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»:
• иметь представления об  основных  образцах  вооружения и военной тех-

ники, классифицировать виды боевых машин;
• знать основные тактико-технические характеристики боевых машин;
• иметь представление о способах боевого применения беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА;
• знать алгоритм противодействия БПЛА противника;
• выполнять практические действия по управлению БПЛА;
• иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических харак-

теристиках средств связи;
•  классифицировать  средства  связи  отделения;
• иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к рабо-

те;
• знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций;
• знать основные требования к ведению радиопереговоров;
• иметь представление о способах обмана противника при ведении радио-

переговоров;
• выполнять практические действия по подготовке радиостанции к примене-

нию и ведению радиопереговоров.
Модуль № 4 «Инженерная подготовка»:
• иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования пози-

ции отделения и окопа для стрелка;
•  знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента;
• иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа;
• выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы

лёжа;



•  классифицировать типы мин;
• знать общее устройство и принцип действия противотанковых и противо-

пехотных мин;
• иметь представление о типах мин и порядке их установки;
• выполнять практические действия по подготовке и установлению противо-

танковых и противопехотных мин;
• знать демаскирующие признаки установки мин;
• иметь представление о  порядке обнаружения и обезвреживания взрыво-

опасных предметов;
• выполнять  практические   действия   по   обнаружению   мин с использо-

ванием миноискателя, щупа, кошки.

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»:
• иметь представление об оружии массового поражения;
•  классифицировать  виды  ядерных  взрывов;
• знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия,

признаках применения отравляющих веществ и биологического оружия;
• уверенно действовать при применении противником оружия массового по-

ражения;
• знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты;
• обладать  навыком   использования   средств   индивидуальной и коллек-

тивной  защиты от оружия  массового  поражения;
• знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химиче-

ским и бактериологическим (биологическим) оружием;
• знать правила поведения на заражённой местности;
• выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической за-

щите;
• уметь пользоваться войсковыми  средствами  радиационного и химическо-

го контроля;
• знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора

химической разведки;
•  выполнять практические действия по измерению уровня радиационного

фона.
Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»:
•  иметь  представление  о  алгоритме  оказания  первой  помощи;
•  знать состав и назначение средств оказания первой помощи; 
• классифицировать типы ранений;
• знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, иммо-

билизации конечностей,  действий при отсутствии признаков жизни, нарушении
проходимости дыхательных путей, общем переохлаждении и отморожении, пере-
гревании и ожогах;

• выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведе-
ние сердечно-лёгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных
путей, остановка кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, психологиче-
ская поддержка);

•  иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);
•  знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации;



•  иметь  представление  о  порядке  использования  штатных  и  подручных
средств эвакуации;

•  выполнять   практические   действия   по   эвакуации   раненых с поля боя.
Модуль № 7 «Общевоинские уставы»:
•  знать  права  и  обязанности  военнослужащих;
•   иметь  представление  о  принципах  единоначалия;
• уверенно определять знаки различия и воинские звания военнослужащих;
• оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно выра-

батывать модель поведения в воинском коллективе;
• знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в

его поддержании;
• иметь представление об обязанностях лиц  суточного  наряда по роте;
• обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневально-

го по роте;
•  классифицировать виды караулов и их предназначение;
•  знать  смысл  понятия  «неприкосновенность  часового»;
•  понимать обязанности часового и особенности применения оружия;
• оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть го-

товым к несению караульной службы.
Модуль № 8 «Строевая подготовка»:
• иметь представление об основных положениях строевого устава;
• знать и практически выполнять строевые приёмы на месте;
• понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движении;
• знать и практически выполнять строевые приёмы в движении без оружия;
• понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием;
• знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте;
• знать и  практически  выполнять  основные  строевые  приёмы в составе

подразделения в движении.
Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»:
•  классифицировать  опасные  факторы военной  службы,  виды нарушений

правил и мер безопасности;
• знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой

подготовке и обращении с оружием;
• оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыка-

ми минимизации рисков.
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНАЯ

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»
Модуль № 1 «Тактическая подготовка»
Основы общевойскового  боя.  Основные виды боя:  оборона,  наступление.

Понятие тактических действий.
Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового

отделения Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в различ-
ных видах боя.

Ознакомление с  организационно-штатной структурой  подразделений  ино-
странных армий (НАТО, КНР).

Состав,  назначение,  характеристики,  порядок  размещения  современных
средств индивидуальной бронезащиты и экипировки.



Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отде-
ления в обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора об-
стрела стрелков.  Сигналы оповещения,  управления и взаимодействия.  Действия
наблюдателя.

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения  в  наступле-
нии.   Преодоления   заграждений.   Перебежки и переползания. Действия в соста-
ве боевых групп.

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на
местности с использованием карты, компаса, местных предметов, а также совре-
менного навигационного оборудования.

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы наблюде-
ния. Выживание в особых условиях.

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение ору-
жия, средств индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода.
Задачи и способы действий дозорного отделения и пеших дозорных.

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражённого
участка местности.

Модуль № 2 «Огневая подготовка»
Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-технические

характеристики основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспекти-
вы развития современного стрелкового оружия.

Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принад-
лежностей. Принцип устройства и действие автоматики. Возможные задержки при
стрельбе и их  устранение.   Порядок   неполной    разборки    автомата    Калаш-
никова и сборки после неполной разборки. Устройство гранат  РГД-5, Ф-1, РГН,
РГО.

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности
во время стрельб и тренировок,  изучение условий упражнения.  Классификация
целей на поле боя и их краткая характеристика.  Простейшая огневая задача, её
сущность и алгоритм решения.

Способы  ведения  огня  из  автомата.  Наводка  оружия,  сущность,  виды  и
приёмы производства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрель-
бы из различных положений. Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на
учебно-тренировочных  средствах.  Отработка  нормативов,  усовершенствование
знаний по устройству оружия. Действия со стрелковым оружием.

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний.
Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»
Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники Су-

хопутных войск. Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические ха-
рактеристики основных образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-
82А, танк Т-80, Т-90).

Боевая робототехника — оружие будущего  в  настоящем. Виды, предназна-
чение, тактико-технические  характеристики и общее устройство БПЛА. Ведение
разведки местности с  использованием БПЛА.  Способы противодействия БПЛА
противника.

Предназначение,  общее устройство и тактико-технические характеристики
переносных радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот



(диапазонов).
Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход

на запасные и резервные частоты. Меры по обману противника при ведении ра-
диопереговоров по открытым каналам связи.



Модуль № 4 «Инженерная подготовка»
Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. За-

точка и правка инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. На-
значение, размеры и  последовательность отрывки окопа для стрелка.

Минно-взрывные  противотанковые,  противопехотные  и  смешанные
инженерные заграждения.

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечествен-
ного и зарубежного производства. Средства разведки и разминирования. Осо-
бенности разведки дорог,  мостов,  зданий. Способы обнаружения и обезвре-
живания взрывоопасных предметов.

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»
Понятие оружия массового поражения. История  его  развития, приме-

ры применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы ядер-
ных взрывов, средства  и  способы  защиты от них.

Отравляющие  вещества,  их  назначение  и  классификация.  Внешние
признаки применения бактериологического (биологического) оружия.

Поражающие  свойства  зажигательного  оружия  и   средства его при-
менения. Назначение, устройство и подбор по размеру средств индивидуаль-
ной защиты. Использование их в положениях «походное», «наготове» и «бое-
вое», подаваемые при этом команды.

Сигналы оповещения  о  применении  противником  оружия массового
поражения и порядок действий по ним.

Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета
и правила пользования им. Правила поведения на заражённой местности. На-
значение, устройство и порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД-1
и войсковым прибором химической разведки (ВПХР).

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»
Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи.  
  Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи. Оста-

новка кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизации конечностей.
Способы поиска, сближения и эвакуации  раненых  с  поля боя. Штат-

ные и подручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприя-
тия.

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»
Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содер-

жание воинской дисциплины. Правила взаимоотношений между военнослу-
жащими и ответственность за их нарушение.

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника).
Воинские звания. Обязанности солдата (матроса).
Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение вре-

мени и внутренний порядок. Состав и назначение суточного наряда. Обязан-
ности дежурного и  дневального  по роте. Ответственность за нарушение по-
рядка несения внутренней службы.

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. Не-



прикосновенность  часового.  Обязанности  часового,  порядок  применения
оружия.

Модуль № 8 «Строевая подготовка»
Строи  и  управление  ими.  Обязанности  военнослужащих   перед  по-

строением и в  строю. Развёрнутый и  походный строи  отделения (взвода).
Строевые приёмы на месте.

Строевые приёмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к
начальнику и возвращение в строй.

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с ору-
жием. Строевые приёмы с оружием на месте (автоматом).

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направ-
ления   движения.   Выполнение   воинского   приветствия в движении. Ответ
на приветствие в составе подразделения.

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»
Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятель-

ности и боевой подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности во-
енной службы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»

10 класс
№ Наименование темы Количество

часов
1 Тактическая подготовка 7
2 Огневая подготовка 7
3 Основы технической подготовки и связи 4
4 Инженерная подготовка 3
5 Радиационная, химическая и биологическая защита 3
6 Первая помощь 3
7 Общевоинские уставы 3
8 Строевая подготовка 4
9 Основы безопасности военной службы 1

Итого 35

2.1.27. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

Содержание программы внеурочной деятельности
День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание».

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обу-
чающихся различных возрастов.

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памят-
ники –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 Рос-

сийской  Федерации  каждому  гражданину  нашей  страны.  Жизнь,  свобода,
права и благополучие граждан является одной из главных ценностей, а про-
явление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего горо-
да, региона, страны – достойно уважения.

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в
мир возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стра-
не, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный
коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития
каждому ребенку.

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хоро-
ших отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в
нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия бы-
стро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъ-
емлемой составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному со-
стоянию, 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 здо-
ровье,  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 произведе-
ниях 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 профессио-
нальными, физическими и моральным качествами, являются достойным при-
мером 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 совре-
менной страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня стра-



тегически важно для будущего,  профессии в этой сфере   перспективны и
востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения без-
опасности,  получения  энергии,  продовольственной  независимости,  транс-
портной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и фор-
мирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуаль-
ных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией эконо-
мики, движением к технологическому суверенитету.

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, кото-
рые создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной под-
держки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились созда-
вать полноценные многодетные семьи.

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, се-
мья,  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 под-
держка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы лю-
бим и готовы защищать.

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Ис-
торически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно
помогали друг  другу,  оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севасто-
польская, 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 ин-

тересные новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культу-
рой 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 мла-
денческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге нача-
лись 450 лет назад.

Современный  человек  должен  обладать  функциональной  грамотно-
стью, в том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечи-
вают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Рос-
сийской Федерации.

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Бло-
кадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ле-
нинград 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 поддерживают наши
общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению



союзных государств и поддерживают их.
Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические до-

стижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, спе-
циалиста 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 ис-
следовали, изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные угол-
ки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник.

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия воен-
ного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня
рождения великого русского флотоводца, командующего Черноморским фло-
том (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 хо-
рошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в Рос-
сии. 

Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессио-
налом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в Рос-
сии. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкива-
ются, и способы их решения.

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная пло-
щадка фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране.

Российская  авиация.  Легендарная  история  развития  российской  гра-
жданской авиации. Героизм конструкторов,  инженеров  и летчиков-испыта-
телей первых российских самолетов. Мировые рекорды российских летчи-
ков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского по-
луострова. 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 по-
тенциала  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 сила-
чи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо-
навты рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор зна-
менитых «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 пла-

неты. 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 Рос-
сии. 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 деятельно-
сти

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения
школьниками  следующих личностных,  метапредметных и предметных  об-
разовательных результатов.

Личностные результаты:
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных

интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  родного  края,
страны;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных  социальных  институтов  в  жизни  человека;  представление  об
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах
и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес-
сиональном обществе;

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).

В  сфере  патриотического  воспитания:  осознание  российской  гра-
жданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обще-
стве,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,  истории,  культуры
Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение
к достижениям своей Родины- России, к науке, искусству, спорту, технологи-
ям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам
России, государственным праздникам, историческому и природному насле-
дию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стра-
не.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступ-
ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осозна-



ния последствий поступков;
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и об-

щественного пространства.
В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмо-
ционального  воздействия  искусства;  осознание  важности  художественной
культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценно-
сти отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-
диций и народного творчества.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни;
 соблюдение правил безопасности,  в  том числе навыков безопасного

поведения в интернет среде; способность адаптироваться к стрессовым ситу-
ациям и меняющимся социальным, информационным и природным услови-
ям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмо-
циональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоци-
ональным состоянием; 

сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на
ошибку и такого же права другого человека.

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в реше-
нии практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей
жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний
из социальных и естественных наук для решения задач в области окружаю-
щей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осозна-
ние глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-
тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-
ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практиче-
ской деятельности экологической направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на
современную систему научных представлений об основных закономерностях
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной
и  социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской  культурой  как
средством познания мира;  овладение основными навыками исследователь-
ской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллек-
тивного благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социаль-
ной  и  природной  среды:   освоение  обучающимися  социального  опыта,
основных социальных ролей,  соответствующих ведущей деятельности воз-
раста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах и сообществах,  включая семью, группы, сформированные по про-



фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия
с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других;
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность,
в том числе умение учиться у других людей, умение осознавать в совместной
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осозна-
вать  дефициты собственных  знаний  и  компетентностей,  планировать  свое
развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества
и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружаю-
щую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобаль-
ных последствий.

Метапредметные результаты:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными дей-

ствиями:  использовать  вопросы как  исследовательский  инструмент  позна-
ния; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-
боре информации или данных из источников с учетом предложенной учеб-
ной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизиро-
вать и интерпретировать информацию различных видов и форм представле-
ния; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие од-
ну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; само-
стоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оце-
нивать надежность  информации по критериям, предложенным педагогиче-
ским работником или сформулированным самостоятельно;  эффективно си-
стематизировать информацию. В сфере овладения универсальными учебны-
ми коммуникативными действиями: воспринимать и формулировать сужде-
ния, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выра-
жать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намере-
ния других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-
ной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискус-
сии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-
руживать различие и сходство позиций; понимать и использовать преимуще-
ства командной и индивидуальной работы при решении конкретной пробле-
мы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной дея-
тельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять
роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять  поручения,  подчиняться;  планировать  организацию  совместной
работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнениями,
"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать каче-
ственного результата  по  своему  направлению и  координировать  свои дей-



ствия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в об-
щий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участника-
ми взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каж-
дого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответствен-
ности.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  регулятивными  дей-
ствиями: ориентироваться в различных подходах принятия решений (индиви-
дуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); делать
выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтро-
ля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недости-
жения)  результатов  деятельности,  давать  оценку  приобретенному  опыту,
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответ-
ствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмо-
ций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого;  регулировать  способ  выражения эмоций;  осознанно  относиться  к
другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же
право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и дру-
гим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты  освоения программы внеурочной деятельно-
сти «Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания
предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеу-
рочной деятельности:

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письмен-
ной речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия:
создание устных монологических высказываний на  основе жизненных на-
блюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и
научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побужде-
ние к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информа-
ции; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомитель-
ным,  изучающим,  поисковым);  формулирование  вопросов  по  содержанию
текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и
письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной
информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации
из различных источников, ее осмысление и оперирование ею.

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности
литературы и ее  роли в  формировании гражданственности и патриотизма,
укреплении  единства  многонационального  народа  Российской  Федерации;
понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных от-
личий художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-
ского; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать
и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражен-
ную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в
них художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитан-
ное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий



пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулиро-
вать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном
произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную
позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргу-
ментированную оценку прочитанному.

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в
культуре и традициях народов России и других стран.

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуа-
тации технических средств информационно-коммуникационных технологий;
умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и
права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет,
выбирать безопасные стратегии поведения в сети.

История: соотносить события истории разных стран и народов с исто-
рическими периодами, событиями региональной и мировой истории, собы-
тия истории родного края и истории России; определять современников исто-
рических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности разви-
тия культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; уме-
ние рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории
родного  края,  истории  России  и  мировой  истории  и  их  участниках,  де-
монстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходи-
мых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные чер-
ты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; уме-
ние  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные
связи  исторических  событий,  явлений,  процессов  изучаемого  периода,  их
взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.;
умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку
зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники
разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культу-
ры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демокра-
тических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людь-
ми разных культур; уважения к историческому наследию народов России.

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социаль-
ных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людь-
ми, важности семьи как базового социального института; о характерных чер-
тах общества; о  содержании и значении социальных норм, регулирующих
общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, соци-
альной,  духовной  и  политической  сферах  жизни  общества;  об  основах
конституционного строя и организации государственной власти в Российской
Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том чис-
ле несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации;
об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной
политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии кор-
рупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности,  об-



щества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение ха-
рактеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в
том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, сози-
дательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гума-
низм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историче-
ское  единство  народов  России,  преемственность  истории  нашей  Родины);
умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) де-
ятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сфе-
рах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение уста-
навливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процес-
сов  в  различных  сферах  общественной  жизни,  их  элементов  и  основных
функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и обще-
ства, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политиче-
ских потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение
использовать полученные знания для  объяснения (устного и письменного)
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности;
умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни
и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения со-
циальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социаль-
ной действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотно-
сить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании
поведения  человека,  личным  социальным  опытом;  умение  оценивать  соб-
ственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-
ствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической
рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного
поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России.

География:  освоение и применение системы знаний о размещении и
основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в
формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете
Земля, в решении современных практических задач своего населенного пунк-
та, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устой-
чивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными при-
родными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально
наблюдаемыми географическими явлениями  и  процессами;  умение оцени-
вать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-
ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчиво-
го развития.

Календарно – тематическое планирование курса составляется ежегод-
но, занятия проводятся еженедельно по понедельникам, всего 34 часа в учеб-
ном году.

Рабочая программа, методические материалы для организации цикла
еженедельных занятий «Разговоры о важном», включающие сценарий заня-
тия, методические рекомендации по его проведению, интерактивный визу-



альный контент для учащихся 7, 8-9 классов  размещены в разделе «Внеуроч-
ная деятельность» на портале «Единое содержание общего образования» –
https://razgovor.edsoo.ru/

2.1.28. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ «СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО»

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразова-
тельных  организаций  представляет  собой  методически  оформленную  кон-
цепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкрет-
ное содержание.

При  создании  программы по  физической  культуре  учитывались  по-
требности современного российского общества в физически крепком и дее-
способном подрастающем поколении, способном активно включаться в раз-
нообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценно-
сти физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохране-
ния активного творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объектив-
но сложившиеся  реалии современного социокультурного развития россий-
ского  общества,  условия  деятельности  образовательных  организаций,  воз-
росшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию
содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в
учебно-воспитательный процесс.

При формировании основ программы по физической культуре исполь-
зовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагоги-
ческих концепций, определяющих современное развитие отечественной си-
стемы образования:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на
формирование  гуманистических  и  патриотических  качеств  личности  уча-
щихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определя-
ющая основы становления российской гражданской идентичности обучаю-
щихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь страны;

концепция  формирования  ключевых  компетенций,  устанавливающая
основу саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного
образования;

концепция преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»,
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых техно-
логий  и  инновационных  подходов  в  обучении  двигательным  действиям,
укреплении здоровья и развитии физических качеств; 



концепция структуры и содержания учебного  предмета  «Физическая
культура», обосновывающая направленность учебных программ на формиро-
вание целостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к
своему здоровью и ведению здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической
культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины
«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоя-
щей  жизнедеятельности,  укреплению  здоровья,  повышению  функциональ-
ных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важ-
ных физических качеств. 

Программа  обеспечивает  преемственность  с  федеральной  образова-
тельной программой основного общего образования и предусматривает за-
вершение  полного  курса  обучения  обучающихся  в  области  физической
культуры.

Общей целью общего образования по физической культуре является
формирование разносторонней, физически развитой личности, способной ак-
тивно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-
тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятель-
ности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре
для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с формирова-
нием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накопле-
нии  практического опыта по  использованию современных систем физиче-
ской культуры в соответствии с  личными интересами и индивидуальными
показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой де-
ятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре
по трём основным направлениям.

Развивающая направленность определяется вектором развития физиче-
ских  качеств  и  функциональных  возможностей  организма  занимающихся,
повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагае-
мым результатом данной направленности становится достижение обучающи-
мися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособно-
сти, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к
труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ орга-
низации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спор-
тивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физической культу-
рой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации содержа-
ния  физических упражнений  разной  функциональной  направленности,  со-
вершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Ре-
зультатом этого направления предстают умения в планировании содержания



активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жиз-
ни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной трениров-
кой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и фи-
зическую подготовленность.

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии
активной  социализации  обучающихся  на  основе  формирования  научных
представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и ро-
ли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально зна-
чимых и  личностных  качеств.  В  числе  предполагаемых  практических  ре-
зультатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к
культурным ценностям физической культуры, приобретение способов обще-
ния и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой
и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенство-
ванию и укреплению здоровья.

Центральной  идеей  конструирования  программы  по  физической
культуре и её планируемых результатов на уровне среднего общего образова-
ния  является  воспитание  целостной  личности  учащихся,  обеспечение
единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Ре-
ализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной
организации учебного содержания, которое представляется двигательной де-
ятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о фи-
зической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельно-
сти) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета,
придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физи-
ческой культуре  представляется  системой модулей,  которые структурными
компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные  модули  включают  в  себя  содержание  базовых  видов
спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыж-
ной подготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная подготов-
ка  может  быть  заменена либо  другим  зимним  видом  спорта,  либо  видом
спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спор-
тивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём
предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую под-
готовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических
упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре
модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разра-
батывается  образовательной  организацией на  основе  федеральной рабочей
программы по физической культуре для общеобразовательных организаций.



Основной содержательной направленностью вариативных модулей является
подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное
вовлечение их в соревновательную деятельность.

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или об-
разовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка»
может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержа-
ния базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современ-
ных  оздоровительных  систем.  В  настоящей  программе  по  физической
культуре в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля
предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая под-
готовка».

Общее число часов для изучения физической культуры, – 204 часа: в 10
классе  –  102  часа  (3  часа  в  неделю),  в  
 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов для изучения ва-
риативных модулей физической культуры в 10 классе – 34 часа (1 час в неде-
лю), в 11 классе – 68 часа (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 КЛАСС

Знания о физической культуре
Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения

культуры как социального явления, характеристика основных направлений её
развития  (индивидуальная,  национальная,  мировая).  Культура  как  способ
развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая
культура  как  явление  культуры,  связанное  с  преобразованием  физической
природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в совре-
менном обществе, основные направления её развития и формы организации
(оздоровительная,  прикладно-ориентированная,  соревновательно-достижен-
ческая).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, ис-
тория и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских со-
циалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Харак-
теристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в
современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащих-
ся 16–17 лет.

Законодательные основы развития физической культуры в Российской
Федерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанно-



стей граждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный за-
кон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации».

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здо-
ровье как базовая ценность человека и общества. Характеристика основных
компонентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие
представления об истории и развитии популярных систем оздоровительной
физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности
Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  условиях  активного

отдыха и досуга.  Общее представление о  видах и формах  деятельности в
структурной организации образа жизни современного человека (профессио-
нальная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их
целевое предназначение и содержательное наполнение.

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и
целевых занятий оздоровительной физической культурой, особенности пла-
нирования физических нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для органи-
зации  самостоятельных  занятий  оздоровительной  физической  культурой.
Контроль текущего состояния организма с помощью пробы Руфье, характе-
ристика  способов  применения  и  критериев  оценивания.  Оперативный
контроль  в  системе  самостоятельных  занятий  кондиционной  тренировкой,
цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных
процедур.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики

нарушения  осанки  и  органов  зрения,  предупреждения  перенапряжения
мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьюте-
ром.

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровитель-
ные  системы  физической  культуры:  цель,  задачи,  формы  организации.
Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при плани-
ровании системной организации занятий кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Спортивные игры». 
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой ли-

нии, выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых си-
туациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельно-



сти. 
Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча

с лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполне-
ние штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях иг-
ровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной
деятельности.

Волейбол.  Техника выполнения игровых действий:  «постановка  бло-
ка», атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите
и нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной дея-
тельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 
Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упраж-

нения в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз но-
гами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специ-
альная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение со-
ревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физиче-
ская подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне»  с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,  видов
спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных ви-
дов спорта, культурно-этнических игр.

11 КЛАСС
Знания о физической культуре
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адапта-

ции организма в организации и планировании мероприятий здорового образа
жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты
здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления
здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности.
Влияние  занятий  физической  культурой  на  профилактику  и  искоренение
вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные проце-
дуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие  «профессионально-ориентированная  физическая  культура»,
цель  и  задачи,  содержательное  наполнение.  Оздоровительная  физическая
культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение
индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной фи-
зической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни челове-
ка. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохране-
нии здоровья в разных возрастных периодах.



Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время заня-
тий  физической  культурой.  Причины  возникновения  травм  и  способы их
предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных за-
нятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных ча-
стей тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении,
солнечном и тепловом ударах.

Способы самостоятельной двигательной деятельности
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здоро-

вого образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психическо-
го и физического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и
процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тре-
нировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхро-
гимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила
организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомасса-
жа, их воздействие на организм человека. 

Банные  процедуры,  их  назначение  и  правила  проведения,  основные
способы парения.

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований
комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоя-
тельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и
обороне», способы определения направленности её тренировочных занятий в
годичном цикле.  Техника выполнения обязательных и дополнительных те-
стовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования
её направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивиду-
ализации содержания физической нагрузки.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Упражнения  для  профилактики  острых  респираторных  заболеваний,

целлюлита,  снижения массы тела.  Стретчинг  и шейпинг как современные
оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы орга-
низации.  Способы  индивидуализации  содержания  и  физических  нагрузок
при планировании системной организации занятий кондиционной трениров-
кой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Спортивные игры». 
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и



тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.
Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в про-

цессе  игровой  деятельности.  Совершенствование  основных  технических
приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельно-
сти.

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в про-
цессе  игровой  деятельности.  Совершенствование  основных  технических
приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельно-
сти.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 
Модуль  «Атлетические единоборства».  Атлетические единоборства  в

системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности:  её
цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные техни-
ческие приёмы атлетических единоборств и  способы их самостоятельного
разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специ-
альная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение со-
ревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физиче-
ская подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне»  с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,  видов
спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных ви-
дов спорта, культурно-этнических игр.

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
Общая физическая подготовка. 
Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и ло-

кально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела
и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных
мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устрой-
ствах.  Упражнения  на  гимнастических  снарядах  (брусьях,  перекладинах,
гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной ру-
кой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку,
от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягоще-
нием  (напрыгивание  и  спрыгивание,  прыжки  через  скакалку,  многоскоки,
прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в
горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и
упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнитель-
ным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников спосо-
бом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизиро-
ванный баскетбол с набивным мячом и другое).

Развитие скоростных способностей. 



Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку
и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. По-
вторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–
15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максималь-
ной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной
высоте.  Стартовые ускорения  по  дифференцированному  сигналу.  Метание
малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летя-
щей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой
рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попере-
менно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу,
вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной
частотой прыжков.  Преодоление полосы препятствий, включающей в  себя
прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоро-
стью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ши-
рины, повороты,  обегание различных предметов (легкоатлетических стоек,
мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвиж-
ные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых
видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.

Развитие выносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режи-
мах  максимальной  и  субмаксимальной  интенсивности.  Кроссовый  бег  и
марш-бросок на лыжах.

Развитие координации движений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными)

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейболь-
ным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвиж-
ную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограни-
ченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражне-
ния  в  статическом  равновесии.  Упражнения  в  воспроизведении  про-
странственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение
на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортив-
ные игры.

Развитие гибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений  (активных  и  пассивных),

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение
и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности
суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).

Упражнения  культурно-этнической  направленности.  Сюжетно-
образные  и  обрядовые  игры.  Технические  действия  национальных  видов



спорта.
Специальная физическая подготовка. 
Модуль «Гимнастика»
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с воз-

растающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в сторо-
ны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для раз-
вития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвиваю-
щих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазо-
бедренных  и  коленных  суставов  для  развития  подвижности  позвоночного
столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплиту-
дой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпа-
гат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы
препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по на-
клонной плоскости,  преодоление препятствий прыжком с  опорой на  руку,
безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и
левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Каса-
ние правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места
и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте
и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в
упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),
подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжима-
ния в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в
упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке
до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги за-
фиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на жи-
воте и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подо-
бранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со
взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений,
комплексы упражнений избирательного  воздействия на  отдельные мышеч-
ные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества вы-
полнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), присе-
дания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равно-
весия).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжени-
ем мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастиче-
ских упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой
тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режи-



ме непрерывного и интервального методов.
Модуль «Лёгкая атлетика»
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме по-

вторно-интервального метода.  Бег  по пересечённой  местности  (кроссовый
бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности.
Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе.  Равномерный по-
вторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный
бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».

Развитие силовых  способностей.  Специальные прыжковые  упражне-
ния с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подве-
шенных  предметов.  Прыжки  в  полуприседе  (на  месте,  с  продвижением  в
разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в
глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и
изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге
и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягоще-
нием и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с
локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упраж-
нений по методу круговой тренировки.

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной ско-
ростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и
с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью
(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с хо-
ду». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее
в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и
спортивные игры, эстафеты.

Развитие  координации  движений.  Специализированные  комплексы
упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного
материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта»
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной ско-

ростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с
соревновательной скоростью.

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому
склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и
скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспор-
тировке».

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах,
проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивные игры»
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различ-



ных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и
выполнением различных заданий (например,  прыжки вверх, назад, вправо,
влево,  приседания).  Ускорения с изменением направления движения.  Бег с
максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Вы-
прыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челноч-
ный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и
спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполне-
нием многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с
ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на
одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземле-
ния.  Передача  мяча  двумя  руками  от  груди  в  максимальном  темпе  при
встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд,  назад, боком с последующим
рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей.  Комплексы упражнений с  дополни-
тельным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в
глубоком приседе.  Прыжки на  одной ноге  и обеих ногах с  продвижением
вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки че-
рез скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополни-
тельным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последую-
щим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с по-
следующим выполнением многоскоков.  Броски набивного мяча  из  различ-
ных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и
обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с
уменьшающимся интервалом отдыха.  Гладкий бег  по методу непрерывно-
интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной ин-
тенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по не-
подвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и
тройные  кувырки  вперёд  и  назад).  Бег  с  «тенью»  (повторение  движений
партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну раз-
ной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений.
Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей
его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола).
Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением пере-
движения.

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных по-
ложений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по пря-
мой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями,



«рывками»,  изменением  направления  передвижения.  Бег  в  максимальном
темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления дви-
жения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с по-
воротами  на  180  и  360.  Прыжки  через  скакалку  в  максимальном  темпе.
Прыжки по разметке на правой (левой) ноге,  между стоек, спиной вперёд.
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары
по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и уско-
рениями,  «дриблинг» мяча  с изменением направления движения.  Кувырки
вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные иг-
ры, эстафеты.

Развитие силовых способностей.  Комплексы упражнений с  дополни-
тельным отягощением на  основные мышечные группы. Многоскоки  через
препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорени-
ем, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным
отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные ди-
станции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. По-
вторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшаю-
щимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального
метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсив-
ности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  НА УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне среднего обще-

го образования у обучающегося будут сформированы следующие личност-
ные результаты: 

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

и ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманисти-

ческих и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  нацио-
нальным 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, патриотиз-

ма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-
дости 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, достижени-
ям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейную 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;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на осно-

ве осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-
циями 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;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творче-
ства;

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

5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответствен-

ного отношения к своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда

физическому и психическому здоровью;



6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, тру-

долюбие;
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 собствен-
ные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протя-
жении всей жизни;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на осно-
ве 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 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 познанием мира;

осознание ценности научной деятельности;  готовность осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне среднего обще-

го образования у обучающегося будут сформированы познавательные уни-
версальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-
тельность.

Познавательные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы  следующие базовые логические

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассмат-

ривать её всесторонне;



устанавливать  существенный признак или основания для  сравнения,
классификации и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-
стижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-
ях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результа-
тов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-
го и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
У обучающегося будут сформированы следующие  базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самосто-
ятельному поиску методов  решения практических задач,  применению раз-
личных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его ин-
терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуаци-
ях (в том числе при создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминоло-
гией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-
двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-
ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых услови-
ях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

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

жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;



ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения информации из источников разных типов,

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-
цию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информа-
ции и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и ви-
зуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ре-
сурсосбережения,  правовых и этических норм, норм информационной без-
опасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информаци-
онной безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как

часть коммуникативных универсальных учебных действий:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смяг-
чать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог,  уметь  смягчать  конфликтные  ситуа-

ции;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием

языковых средств.
Регулятивные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как часть регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять  план решения проблемы с  учётом имею-
щихся 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; 
постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень;
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтро-

ля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных
действий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием соверша-
емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного
решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сни-
жению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-
тельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности как  часть  коммуникативных  универсальных  учебных  дей-
ствий:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-
тересов, и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-
ровать действия по её достижению: составлять план действий, распределять
роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-
нальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситу-
ациях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по физической культуре.
Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризовать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  её

направления и формы организации, роль и значение в жизни современного
человека и общества;

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физиче-
ской  культуре  и спорте  в Российской Федерации»,  руководствоваться  ими
при организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем
физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначе-
ние и формы организации, возможность использовать для самостоятельных
занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможно-
стей. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных
занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функциональ-
ного состояния организма, использовать их при планировании содержания и
направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оцен-
ке её эффективности; 

планировать  системную  организацию  занятий  кондиционной  трени-
ровкой,  подбирать  содержание и  контролировать  направленность  трениро-
вочных воздействий на повышение физической работоспособности и выпол-
нение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направ-

ленности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятель-
ных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздорови-
тельной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий
с учётом индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом
совершенствовании;

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в
планировании кондиционной тренировки;

демонстрировать основные технические и тактические действия в иг-
ровых видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности,



осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол,
баскетбол);

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физиче-
ских качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и
обороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие пред-
метные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризовать  адаптацию  организма  к  физическим  нагрузкам  как

основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самосто-
ятельных занятий кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной органи-
зации труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации
работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творче-
ского долголетия;

выявлять возможные причины возникновения травм во время самосто-
ятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться пра-
вилами их предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудо-

вой деятельности с целью профилактики умственного и физического утомле-
ния, оптимизации работоспособности и функциональной активности основ-
ных психических процессов;

организовывать и проводить  сеансы релаксации, банных процедур и
самомассажа с целью восстановления организма после умственных и физи-
ческих нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке  к успешному вы-
полнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне»,
планировать их содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуаль-
ных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направ-

ленности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятель-
ных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздорови-
тельной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий
с учётом индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии
и физическом совершенствовании;

демонстрироватьтехнику приёмов и защитных действий из атлетиче-
ских единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;



демонстрировать основные технические и тактические действия в иг-
ровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной
деятельности (футбол, волейбол, баскетбол);

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных
физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых зада-
ниях Комплекса «Готов к труду и обороне».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса ВД «Спортивное мастерство»
10 класс

№п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-во часов 

на изучение

1.1 Знания о физической культуре 1
2.1 Способы самостоятельной двигательной деятельности 0
1.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 0
2.1 Модуль "Спортивные игры" Футбол 0
2.2 Модуль "Спортивные игры" Баскетбол 0
2.3 Модуль "Спортивные игры" Волейбол 5
2.4 Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 2
2.5 Спортивная подготовка 16
2.6 Базовая физическая подготовка 10

Итого 34

11 класс Вариант 1  (2 часа в неделю)
№п/п Наименование разделов и тем программы Кол-во часов 

на изучение
1.1 Знания о физической культуре 6
2.1 Способы самостоятельной двигательной деятельности 6
1.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 0
2.1 Модуль "Спортивные игры" Футбол 4
2.2 Модуль "Спортивные игры" Баскетбол 0
2.3 Модуль "Спортивные игры" Волейбол 8
2.4 Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 8
2.5 Спортивная подготовка 16
2.6 Базовая физическая подготовка 18

Итого 68
11 класс Вариант 2 (1 час в неделю)

№п/п Наименование разделов и тем программы 
Кол-во часов 
на изучение 

1.1 Знания о физической культуре 0
2.1 Способы самостоятельной двигательной деятельности 0
1.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 0
2.1 Модуль "Спортивные игры" Футбол 0
2.2 Модуль "Спортивные игры" Баскетбол 0



2.3 Модуль "Спортивные игры" Волейбол 0
2.4 Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 0
2.5 Спортивная подготовка 16
2.6 Базовая физическая подготовка 18

Итого 34

2.1.29. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ»

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
В сфере гражданского воспитания:
 Готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и

реализации его прав,  уважение прав, свобод и законных интересов других
людей,  с  которыми  школьникам  предстоит  взаимодействовать  в  рамках
реализации программы;

 готовность к разнообразной совместной деятельности;
 выстраивание  доброжелательных  отношений  с  участниками

реализации программы на основе взаимопонимания и взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания:
 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном

имногоконфессиональномобществе,  проявление  интереса  к  познанию
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к
науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым
достижениям  народа,  с  которыми  школьники  будут  знакомиться  в  ходе
профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.

В сфере духовно-нравственного воспитания:
 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственн

оговыбора;
 готовность оценивать своё  поведение и поступки,  поведение и

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков;

 осознаниеважностисвободыинеобходимостибратьнасебяответств
енностьвситуацииподготовки к выбору будущей профессии.

В сфере эстетического воспитания:
 осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммун

икацииисамовыражениядляпредставителей многих профессий;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том



числе прикладного;
 стремлениесоздаватьвокругсебяэстетическипривлекательнуюсре

дувнезависимостиоттойсферыпрофессиональнойдеятельности,которойшколь
никпланируетзаниматься в будущем.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

 осознание  необходимости  соблюдения  правил  безопасности  в
любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде;

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровы
йобразжизни;

 способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,
вызванным  необходимостью
профессиональногосамоопределения,осмысляясобственныйопытивыстраива
ядальнейшиецели, связанныесбудущей профессиональной жизнью;

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;
 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеу

правлятьсобственнымэмоциональнымсостояниемдляэкономии
внутреннихресурсов;

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаош
ибкуитакогожеправадругого человека.

В сфере трудового воспитания:
 установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамка

хсемьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальн
ойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельнов
ыполнятьтакого родадеятельность;

 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда
различного  рода,  в  том
численаосновезнаний,полученныхвходеизученияпрограммыпроекта;

 осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешн
ойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;
 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;
 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойобразовательнойт

раекторииижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов
ипотребностей.

В сфере экологического воспитания:
 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального

характераэкологических  проблем  и  путей  их  решения,  в  том  числе  в
процессе ознакомления с профессиями сферы«человек-природа»;

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей



среде,  в  том
числеосознаниепотенциальногоущербаприроде,которыйсопровождаеттуилии
нуюпрофессиональнуюдеятельность;

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаим
освязиприродной,технологической и социальной сред.

В сфере понимания ценности научного познания:
 ориентация в деятельности, связанной с  освоением программы

насовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностях
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной
и социальной средой;

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознани
ямира,средствомсамосовершенствованиячеловека,втомчислевпрофессиональ
нойсфере;

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностив
процессеизучениямирапрофессий,установканаосмыслениесобственногоопыт
а,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияцели
индивидуальногои коллективного благополучия.

В  сфере  адаптации  к  изменяющимся  условиям  социальной  и
природной среды:

 освоениесоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответс
твующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповеден
ия,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сфо
рмированныепо профессиональному признаку;

 способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьу
ровеньсвоейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе
умение  учиться
удругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкииком
петенции  из  опыта других,  проходить  профессиональные пробы в разных
сферах деятельности;

 навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьосознаватьдеф
ицитысобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в
том числе профессиональное;

 умениеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцеп
цииустойчивогоразвития;

 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэ
кономики;

 умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюср
еду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследств
ий;

 способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходя
щиеизмененияи  их  последствия,  формулировать  и  оценивать  риски  и
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев произошедшей
ситуации.



Метапредметные результаты
В  сфере  овладения  универсальным  и  учебными  познавательными

действиями:
 выявлятьдефицитинформацииотойилиинойпрофессии,необходим

ойдляполнотыпредставленийоней,инаходитьспособыдлярешениявозникшейп
роблемы;

 использовать  вопросы  как  инструмент  для  познания  будущей
профессии;

 аргументировать свою позицию, мнение;
 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,получен

нуювходеработысинтернет-источниками;
 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по

результатам проведённого обсуждения в группе или в паре;
 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событи

йиихпоследствия,связанные с выбором будущей профессии;
 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса

на ту или иную специальность в новых условиях;
 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеио

тбореинформации,связаннойспрофессиональнойдеятельностьюилидальнейш
имобучением;

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьин
формациюразличныхвидов и форм представления;

 находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных
источниках;

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинфо
рмации,предназначеннуюдляостальныхучастниковпрограммы.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  коммуникативными
действиями:

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисцелямииу
словиямиобщенияврамкахзанятий, включённых в программу;

 выражатьсвоюточкузрения;распознаватьневербальныесредстваоб
щения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылки
конфликтныхситуаций и стараться смягчать конфликты;

 пониматьнамерениядругихучастниковзанятийпопрограммепроек
та«Билетвбудущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым,
участвующим  в  занятиях,  в  корректной  форме  формулировать  свои
возражения;

 входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуж
даемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниебл
агожелательностиобщения друг с другом;

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалог



а,обнаруживатьразличиеи сходство позиций;
 публичнопредставлятьрезультатыработы,проделаннойврамкахвы

полнениязаданий,связанных с тематикой курса по профориентации;
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель
совместной  деятельности,
коллективнопланироватьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,догова
риваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;

 уметьобобщатьмнениянесколькихучастниковпрограммы,проявля
тьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;

 участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен
мнениями, мозговые штурмы и др.);

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапо
своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихучастн
иков.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  регулятивными
действиями:

 выявлять  проблемы,  возникающие  в  ходе  выбора  будущей
профессии;

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивид
уальное,принятиерешения в группе, принятие решений группой);

 делатьвыборибратьнасебяответственностьзарешения,принимаем
ыевпроцессепрофессиональногосамоопределения;

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпривыборебудуще

йпрофессии;
 объяснять  причины  достижения  (не  достижения)  результатов

деятельности,
даватьоценкуопыту,приобретённомувходепрохожденияпрограммыкурса,умет
ьнаходитьпозитивноев любой ситуации;

 уметьвноситькоррективывсвоюдеятельностьнаосновеновыхобсто
ятельств,изменившихсяситуаций,установленных  ошибок,  возникших
трудностей;

 различать, называть и управлять собственными эмоциями;
 уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинам

еренияучастниковкурса, осознанно относиться к ним.
Предметные результаты

Предметные  результаты  освоения  Программы  основного  общего
образования  представлены  с  учётом  специфики  содержания  предметных
областей,  затрагиваемых  входе  профориентационной  деятельности
школьников.

Русский язык:
 формирование  умений  речевого  взаимодействия  (в  том  числе,



общения  при  помощи  современных  средств  устной  и  письменной  речи):
создание  устных
монологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюденийиличныхвпеча
тлений,чтенияучебно-научной,художественнойинаучно-
популярнойлитературы:монолог-описание,монолог-рассуждение,  монолог-
повествование;

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен
мнениями, запрос информации, сообщение информации;

 обсуждение  и  чёткая  формулировка  цели,  плана  совместной
групповой деятельности;

 извлечение  информации  из  различных  источников,  её
осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими
словарями,  справочной  литературой,  в  том  числе  информационно-
справочными системами в электронной форме;

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением
норм
построениятекста:соответствиетекстатемеиосновноймысли,цельностьиотнос
ительнаязаконченность;

 последовательность  изложения  (развёртывание  содержания  в
зависимости от цели текста, типа речи);

 правильностьвыделенияабзацеввтексте,наличиеграмматическойс
вязипредложений в тексте, логичность.

Литература:
 овладение умением использовать словари и справочники, в том

числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать
проверенные источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения
учебной задачи;

 применять  ИКТ,  соблюдать  правила  информационной
безопасности.

Иностранный язык:
 овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках

знакомства со спецификой современных профессий;
 приобретениеопытапрактическойдеятельностивжизни:соблюдать

правилаинформационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнииприра
ботев Интернете;

 использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинфор
мационно-справочныесистемы в электронной форме.

Информатика:
 овладениеосновнымипонятиями:информация,передача,хранение,

обработкаинформации,алгоритм,модель,цифровойпродукт-
иихиспользованиемдлярешенияучебных ипрактических задач;

 умениеоперироватьединицамиизмеренияинформационногообъёма
искоростипередачиданных;



 сформированностьмотивациикпродолжениюизученияинформатик
икакпрофильногопредмета.

География:
 освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииосновныхсво

йствахгеографическихобъектов,пониманиеролигеографиивформированиикач
естважизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении
современных практических задач своего населенного пункта;

 умение  устанавливать  взаимосвязи  между  изученными
природными, социальными и экономическими явлениями и процессами;

 умение  использовать  географические  знания  для  описания
существенных  признаков  разнообразных  явлений  и  процессов  в
повседневной жизни;

 сформированность  мотивации  к  продолжению  изучения
географии  как  профильного  предмета  на  уровне  среднего  общего
образования.

Физика:
 умениеиспользоватьзнанияофизическихявленияхвповседневной

жизнидляобеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами
и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического поведения в окружающей среде;

 пониманиенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехно
логийдлярациональногоприродопользования;

 расширенные  представления  о  сферах  профессиональной
деятельности,  связанных  с  физикой  и  современными  технологиями,
основанными  на  достижениях  физической  науки,  позволяющие
рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей
профессиональной деятельности;

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики
как профильного предмета на уровне среднего общего образования.

Обществознание:
 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах

человека,  особенностях  его  взаимодействия  с  другими  людьми;  важности
семьи как базового социального института; характерных чертах общества;
содержании  и  значении  социальных  норм,  регулирующих  общественные
отношения,  включая  правовые  нормы,  регулирующие  типичные  для
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том
числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового
законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере(в области
макро- и микроэкономики);

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)
деятельности  людей,  социальных  объектов,  явлений,  процессов
определённого  типа  в  различных  сферах  общественной  жизни,  их
структурных  элементов  и  проявлений  основных  функций;  разного  типа
социальных  отношений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами



социальных норм;
 умение  классифицировать  по  разным  признакам  (в  том  числе

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты,
явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни,
их существенные признаки, элементы и основные функции;

 овладение  приёмами  поиска  и  извлечения  социальной
информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из
различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и
публикаций средств массовой информации (далее  –  СМИ) с  соблюдением
правил информационной безопасности при работе в Интернете;

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая
основы  финансовой  грамотности,  в  практической  (включая  выполнение
проектов индивидуально и в группе) деятельности,  в  повседневной жизни
для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в
том  числе  потребителя  финансовых  услуг)  и  осознанного  выполнения
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства;
для  составления  личного  финансового  плана;  для  выбора  профессии  и
оценки  собственных  перспектив  в  профессиональной  сфере;  для  опыта
публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом.

Биология:
 владение  навыками  работы  с  информацией

биологического содержания,  представленной в разной форме (в виде текста,
табличных  данных,  схем,  графиков,  диаграмм,  моделей,  изображений),
критического анализа информации и оценки её достоверности;

 умение интегрировать биологические знания сознаниями других
учебных предметов;

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии
как  профильного  предмета  на  уровне  среднего  общего  образования  для
будущей
профессиональнойдеятельностивобластибиологии,медицины,экологии,ветер
инарии,сельскогохозяйства,пищевойпромышленности,психологии,
искусства, спорта.

Изобразительное искусство:
 сформированность системы знаний о различных художественных

материалах  в  изобразительном  искусстве;  о  различных  способах
живописного  построения  изображения;  о  стилях  и  различных  жанрах
изобразительного
искусства;овыдающихсяотечественныхизарубежныххудожниках,скульпторах
иархитекторах.

Основы безопасности жизнедеятельности:
 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания
значимости безопасного  поведения;



 овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций  во  время  пребывания  в  различных  средах  (в
помещении, на улице,  на природе, в  общественных местах и на массовых
мероприятиях,  при  коммуникации,  при  воздействии  рисков  культурной
среды).

Содержание курса по профориентации

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  6  классе:  тематическое  содержание  занятия  построено  на
обсуждении  и  осознании  трех  базовых  компонентов,  которые  необходимо
учитывать при выборе:

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы; 
‒ «МОГУ» – ваши способности;
 ‒  «БУДУ»  –  востребованность  обучающегося  на  рынке  труда  в

будущем.
 Информирование  обучающихся  о  профессиях  с  постепенным

расширением  представлений  о  мире  профессионального  труда  в  общем:
формирование системного представления о  мире профессий и значимости
трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки могут
по-разному  реализовываться  в  разных  профессиональных  направлениях.
Помощь  в  выборе  увлечения,  в  котором обучающийся может  реализовать
свои  интересы,  развивать  возможности  и  помогать  окружающим.  Поиск
дополнительных занятий и увлечений. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения
как в организациях высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях
среднего  профессионального  образования  (СПО).  Актуализация
представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся.
Повышение познавательного интереса к  философии выбора и построению
своей  персональной  карьерной  траектории  развития.  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. 

Тема  3.  Профориентационная  диагностика  №  1  «Мой  профиль»  и
разбор результатов (1  час)  Для обучающихся,  не  принимающих участие  в
проекте «Билет в будущее», доступна профориентационная диагностика № 1
«Мой профиль». 

Профориентационная  диагностика  обучающихся  на  интернет-
платформе  profmin.bvbinfo.ru  (для  незарегистрированных  участников)
позволяет  определить  требуемый  объем  профориентационной  помощи  и
сформировать  дальнейшую  индивидуальную  траекторию  участия  в
программе  профориентационной  работы.  Методика  «Мой  профиль»  –
диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения
и  направления  развития..  Тест  реализуется  в  форме  кейсов,  время
прохождения  –  около  15  минут.  По  итогам  диагностики  рекомендуется
проведение  консультации  по  полученным  результатам  (в  индивидуальном
или групповом формате).

Тема 3.  Профориентационная диагностика  № 1 «Мои профсреды» и
разбор результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в
будущее» доступна профориентационная диагностика № 1 «Мои профсре-
ды» (обязательна для проведения). Профориентационная диагностика обуча-
ющихся на  интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных
участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориента-
ционной помощи и сформировать 7 дальнейшую индивидуальную траекто-
рию 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 буду-
щее» («Профессиональных сред»).. 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 ви-
деозаписи  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, стра-
тегии поступления) (1 час) 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное
образование» и его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень об-
разования, который требуется для их освоения, узнают об условиях поступ-
ления, длительности обучения, результатах образования в учреждениях сред-
него и высшего 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 профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  для  осуществления  конкретной  профессиональной  деятельности.
Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педа-
гога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти по-
следовательность 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 вы-

бор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная
промышленность) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее»,  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 секто-
ра 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: им-
портозамещение,  авиастроение,  судовождение,  судостроение,  лесная  про-



мышленность.
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). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платфор-
ме https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет
определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать
дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориен-
тационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей по-
строения образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах ме-
тодика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределе-
ния обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределе-
нию. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профес-
сиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ори-
ентиров. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по
полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Воз-
можно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консульта-
ции (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на  интернет-плат-
форме https://bvbinfo.ru/).

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю
достижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая про-
мышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)

 Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с
достижениями страны в сфере промышленности и производственных техно-
логий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и спе-
циалистами в области промышленной и смежных технологий.  Повышение
информированности о достижениях и перспективах развития промышленно-
сти, направленное на решение важнейших задач развития общества и стра-
ны. 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 «Би-
лет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитив-
ным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  для  осуществления  конкретной  профессиональной  деятельности.



Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒ Зна-
комство 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 дости-
жения страны в области цифровых технологий» (информационные техноло-
гии, 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 совре-
менном 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 профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  для  осуществления  конкретной  профессиональной  деятельности.
Профессиональная  проба  по  профессии  в  сфере  цифровых  технологий,  в
рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность эта-
пов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепле-

ние 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 буду-

щее», 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 секто-
ра 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: меди-
цина, реабилитация, генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и раз-
бор результатов (1 час) 

Для  обучающихся-участников  проекта  «Билет  в  будущее»  доступна
профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для про-
ведения). 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные
интересы и сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциа-
ла» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика предусмат-
ривает 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, ин-
терпретации  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 те-
стирование  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 использо-
вание мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю до-
стижения 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 ви-
деосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области инженер-
ной и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о до-
стижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного на ре-
шение 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 инже-



нерной 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 профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  для  осуществления  конкретной  профессиональной  деятельности.
28 Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инже-
нерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последователь-
ность 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 пра-
воохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах)
(1 час) 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функ-
циях и обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о госу-
дарственных органах,  которые ответственны за реализацию этих функций;
знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и с основными про-
фессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них сотруд-
никами; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в гос-
структурах, в частности, об особенностях работы в правоохранительных ор-
ганах. 

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 кибербе-
зопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  для  осуществления  конкретной  профессиональной  деятельности.



Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности,
в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность эта-
пов: 

‒ 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 профориента-
ционных  занятий.  Постановка  образовательных  и  карьерных  целей.  Фор-
мирование планов образовательных шагов и формулирование карьерной тра-
ектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания
обучающихся, осмысление  значимости собственных усилий для достижения
успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психо-
логических 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 сель-
ского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с эксперта-
ми 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 обла-
сти экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграр-
ной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-
дущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках ко-
торой 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 дости-
жения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохране-
ния, 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 информирован-
ности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направлен-
ного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информиро-
вание о профессиях и современном рынке труда в области медицины и смеж-
ных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области
медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-
дущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1
час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  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 про-
фессиях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и госте-
приимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с
достижениями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприим-
ства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специ-



алистами в области социально-экономического развития. Повышение инфор-
мированности 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 соци-
альной сферы и смежных отраслей.

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо
общества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-
дущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благо-
творительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  для  осуществления  конкретной  профессиональной  деятельности.
Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающим-
ся 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 креатив-
ной 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 дан-
ной области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профес-
сию» (моделирующая онлайн-проба на  платформе проекта  «Билет в буду-
щее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)

 Профессиональная проба как средство актуализации профессиональ-
ного 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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  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, артиста-
ми, 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, артиста-
ми, 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 че-
рез интервью с реальными представителями профессий – героями первого
профориентационного сериала для школьников. Формирование познаватель-
ного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной
историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значи-
мость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представите-
лями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные
производства,  наука  и  искусство.  В рамках  занятия  рекомендовано к  про-
смотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим про-
фессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадви-
гатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресто-
рана «Peshi». 



2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной
части по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот
– Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона па-
трульно-постовой службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки ав-
томобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного
бюро  Маликова»,  нейробиолог,  начальник  лаборатории  нейронаук  Курча-
товского  комплекса  НБИКС-природоподобных  технологий  (НИЦ  «Курча-
товский институт»). 

4  серия: мастер участка  компании «ОДК-Авиадвигатели»,  скульптор,
руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследо-
ваний (НИЦ «Курчатовский институт»).

Тема  28.  Профориентационный  сериал  проекта  «Билет  в  будущее»
(часть 2) (1 час)

 Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей че-
рез интервью с реальными представителями профессий – героями первого
профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обу-
чающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе прак-
тическую  значимость.  Каждая  серия  знакомит  с  представителями  разных
сфер:  медицина,  IT,  медиа,  бизнес,  инженерное  дело,  различные  произ-
водства, 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 из-
делий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клиниче-
ский ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инже-
нерной 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 про-
фессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью циф-
ровых 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 последова-



тельность 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 цифро-

вой сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-
дущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и зна-
комство с  решением  профессиональных задач  специалистов  из  различных
профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой
сфере,  в  рамках которой обучающимся необходимо пройти последователь-
ность 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 «Би-
лет в будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионально-
го  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-симу-
ляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Фор-
мирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необ-
ходимых  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 бу-
дущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и зна-
комство с  решением  профессиональных задач  специалистов  из  различных
профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере ме-



дицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последователь-
ность 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 креатив-
ной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-
дущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и зна-
комство с  решением  профессиональных задач  специалистов  из  различных
профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в креатив-
ной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последова-
тельность 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 профориентации с учетом приобретен-

ного опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и от-
раслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучаю-
щихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интере-
са к профессиональной деятельности.  Формирование представления о соб-
ственных  интересах  и  возможностях,  образа  «Я»  в  будущем.  Построение
дальнейших шагов в области профессионального самоопределения.

Календарно-тематическое планирование по программе курса внеу-
рочной деятельности «Россия — мои горизонты» 

№ Классы - участники Профми-
нимума (не зарегистрирован-
ные в проекте «Билет в буду-

щее»)

Классы - участники Профми-
нимума (зарегистрированные в

проекте «Билет в будущее»)

Кол-во
часов

1 Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизонты» 
(обзор отраслей экономического развития РФ — счастье в тру-
де)

1

2 Тема  2.  Тематический  профориентационный  урок  «Открой
своё будущее» (введение в профориентацию)

1

3 Тема  3.  Профориентационная  диагностика  №  1  «Мой  про- 1



филь» и разбор результатов
4 Тема 4.  Профориентационное занятие «Система образования

России»  (дополнительное  образование,  уровни  профессио-
нального образования, стратегии поступления)

1

5 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

6 Тема 6. Профориентационное
занятие  «Россия  в  деле»
(часть 1) (на выбор: импорто-
замещение, авиастроение, су-
довождение,  судостроение,
лесная промышленность)

Тема  6.  Профориентационная
диагностика № 2 «Мои ориен-
тиры» и разбор результатов

1

7 Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная:
узнаю достижения страны в сфере промышленности и произ-
водства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сы-
рья)

1

8 Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
сфере  промышленности»  (моделирующая  онлайн-проба  на
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на вы-
бор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.)

1

9 Тема  9.  Профориентационное  занятие  «Россия  цифровая:
узнаю достижения страны в  области цифровых технологий»
(информационные технологии,  искусственный интеллект,  ро-
бототехника)

1

10 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

11 Тема  11.  Профориентаци-
онное  занятие  «Россия в  де-
ле» (часть 2) (на выбор: меди-
цина,  реабилитация,  генети-
ка)

Тема 11. Профориентационная
диагностика № 3 «Мои талан-
ты» и разбор результатов

1

12 Тема 12.  Профориентационное занятие «Россия инженерная:
узнаю достижения страны в области инженерного дела» (ма-
шиностроение, транспорт, строительство)

1

13 Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платфор-
ме проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инже-
нерконструктор, электромонтер и др.)

1

14 Тема  14.  Профориентационное  занятие  «Государственное
управление и общественная безопасность»

1



(федеральная государственная, военная и правоохранительная
службы, особенности работы и профессии в
этих службах)

15 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

16 Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё буду-
щее — моя страна»

1

17 Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная:
узнаю о достижениях агропромышленного комплекса страны»
(агропромышленный комплекс)

1

18 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

19 Тема  19.  Профориентационное  занятие  «Россия  здоровая:
узнаю достижения страны в области медицины и здравоохра-
нения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехноло-
гии)

1

20 Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
области медицины» (моделирующая онлайн-проба на платфор-
ме проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач
телемедицины, биотехнолог и др.)

1

21 Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю
о профессиях на благо общества» (сфера социального разви-
тия, туризма и гостеприимства)

1

22 Тема 22.  Профориентационное занятие  «Пробую профессию
на благо общества» (моделирующая онлайн-проба на платфор-
ме проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: мене-
джер по  туризму,  организатор благотворительных  мероприя-
тий и др.)

1

23 Тема  23.  Профориентационное  занятие  «Россия  креативная:
узнаю творческие профессии» (сфера культуры и искусства)

1

24 Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую
профессию»  (моделирующая  онлайн-проба  на  платформе
проекта  «Билет  в  будущее»  по  профессиям  на  выбор:  ди-
зайнер, продюсер и др.)

1

25 Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профес-
сии» (часть 1) (учитель, актер, эколог)

1

26 Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профес-
сии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар)

1

27 Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в буду- 1



щее» (часть 1)
28 Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в буду-

щее» (часть 2)
1

29 Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платфор-
ме проекта «Билет в будущее»)

1

30 Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе
проекта «Билет в будущее»)

1

31 Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
сфере  промышленности»  (моделирующая  онлайн-проба  на
платформе проекта «Билет в будущее»)

1

32 Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
сфере медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе
проекта «Билет в будущее»)

1

33 Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в
креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платфор-
ме проекта «Билет в будущее»)

1

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее — моя
страна»

1

Календарно – тематическое планирование курса составляется ежегод-
но, занятия проводятся еженедельно по четвергам, всего 34 часа в учебном
году.

Рабочая программа, методические материалы для организации цикла
еженедельных занятий «Россия – мои горизонты», материалы для внеуроч-
ной деятельности Профминимума размещены на портале  – https://bvb-kb.ru/?
section=vneurochnaya-deyatelnost.

2.1.30. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 10-11 КЛАСС

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса яв-

ляются:
Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.
Проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими

эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях.
Дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей.
Оказание бескорыстной помощи сверстникам, нахождение с ними об-

щего языка и общих интересов. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания про-

граммы являются:



Умение  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

Нахождение ошибок при выполнении упражнений, отбор способов их
исправления;

Взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-
имопомощи, дружбы и толерантности;

Защита и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;

Самостоятельная деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

Планирование  собственной  деятельности,  распределение  нагрузки  и
отдыха в процессе ее выполнения;

Оценивание  результатов  собственного  труда,  нахождение  возможно-
стей и способов их улучшения;

Технически правильное выполнение двигательных действий из базо-
вых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятель-
ности.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-
зации и видов деятельности

Физические качества, техника безопасности на занятиях
Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость -пять видов физиче-

ских качеств. 
Двигательная  функции.  Психофизиологические  механизмы.  Правила

техники безопасности на занятиях. 
Развитие быстроты. Техника безопасности на занятиях
Быстрота  как  двигательное  качество.   Частота  движений.  Спринтер-

ский бег. Подбор специальных упражнений.  
             Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Техника

безопасности на занятиях 
Средствами развития силовых способностей.  Общеразвивающие сило-

вые упражнения. Три основных вида силовых упражнений: 
упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на

тренажерах, упражнения с сопротивлением партнера,  упражнения с сопро-
тивлением внешней среды: бег в гору, по песку, в воде и т.д.) 

упражнения с преодолением собственного тела (гимнастические сило-
вые упражнения: сгибание - разгибание рук в упоре лежа, на брусьях, в висе;
легкоатлетические прыжковые упражнения и т.д.) 

изометрические упражнения (упражнения статического характера). 
Развития скоростно-силовых способностей. Упражнения, характеризу-

ющиеся высокой мощностью мышечных сокращений.  
Развитие гибкости. Техника безопасности на занятиях 
Гибкость.  Упражнения на гибкость: сгибания-разгибания, наклонов и

поворотов, вращений и махов. Упражнения на тренажерах, с гимнастически-
ми палками, скакалками, обручами и т.д. Амплитуда движений. Упражнения:



прыжки в шаге, прыжки на месте, сгибая ноги к груди; глубокие приседания
на всей стопе и др. Упражнения на растягивание. Пассивная и пассивная гиб-
кость: однофазные и пружинящие движения (наклоны); маховые и фиксиро-
ванные;  без  отягощений;  с  партнером  (парные).  Пассивные упражнения в
самозахват, на снарядах, с партнером, с отягощением.  

Форма организации: беседа, обсуждение, практическое занятие, спор-
тивное соревнование, конкурс, экскурсия в спортивный комплекс, встреча с
известными спортсменами, турнир,  спортивное состязание, выездное заня-
тие, сдача норм ГТО.

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная, иг-
ровая, проектная.

Тематическое планирование курса внеурочной занятости
№
п/п 

Наименование разделов программы 10 класс 11 класс

Физические качества, 
1. техника безопасности на занятиях. 3 1
2. Развитие быстроты. Техника безопасности на заня-

тиях. 
10 10

3. Развитие силовых и скоростно-силовых способно-
стей. Техника безопасности на занятиях.

12 14

4. Развитие гибкости. Техника безопасности на заня-
тиях. 

7 8

5 Резерв 3 1

Итого:  35 34

2.1.31. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«ОРГАНИЗМ И СРЕДА» 10-11 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВД
Программа  предполагает  достижение  обучающихся  следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
— целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики ее применения;
— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общебиоло-

гическими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовности  и
способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с
применением методов биологии;

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразо-
ванию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывно-
му образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности на  основе развитой мотивации учебной деятельности и лич-
ностного смысла изучения биологии, заинтересованности в приобретении и



расширении биологических  знаний и способов действий, осознанности в
построении индивидуальной образовательной траектории;

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на при-
менение  биологических  знаний  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем;

— логического мышления: критичности (умение распознавать логиче-
ски некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация,
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над иссле-
довательским проектом и др.).

Метапредметные результаты:
— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследователь-

ской, проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее выполнения;

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достиже-
ния  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать
и интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках,
литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (сло-
весной,  табличной, графической, символической),  обрабатывать,  хранить и
передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуника-
тивными задачами;

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Предметные результаты:
•  относительно  целостное  представление  о  природе и  о  человеке,  о

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятель-
ности людей;

•  знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьной  биологии
наук: социологии, экологии,  культурологии, биологии,правоведения, этики,



психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления человече-
ской действительности;

•  знания,  умения  и ценностные  установки,  необходимые для  созна-
тельного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;

• умения находить нужную биологическую информацию в различных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные общебиологи-
ческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой за-
дачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать име-
ющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку вз-
глядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном
российском обществе социальных ценностей;

Содержание курса
1.Организм и среда  ( 3ч)
Природа  человека.  Интересы  и  потребности.  Самооценка.  Безопас-

ность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.
Как  человек  познаёт  мир  и  самого  себя.  Образование  и  са-

мообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нор-

мы. Социальные «параметры личности»
2.Потребности человека (6 ч)
Что связывает людей и природу. Устойчивость и изменчивость в разви-

тии потребностей. Основные типы потребностей. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

3.Среда обитания и возможности человека (6 ч)
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные  средства  связи  и  коммуникации,  их  влияние  на  нашу

жизнь.
4. Живое вещество(2ч)
Живое  вещество.  Биороботы.  Кибернетические  организмы.  По  иск

«эликсира молодости» и «эликсира жизни». Стволовые клетки. Потенциаль-
ные возможности стволовых клеток в управлении развитием человеческого и
другого организма. Искусственный интеллект. Компьютер как прототип ис-
кусственного интеллекта. Влияние компьютера на организм и психику чело-
века. Проблема управляемой эволюции.

5. Экокультура(4ч)
 Концепция глобального управления окружаю щей природной средой.

Теория экологической революции. Идея устойчивого развития.  Сближение
экономических и экологических целей в охране природы. Российские эколо-
гические утопии (К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. В. Чаянов, Н. И.



Вавилов). Экологический императив и его роль в истории. От покорения при-
роды к пониманию. Нравственный императив. Кризис порядка XX века. Био-
со циальные законы и «феномен леммингов».

6. Глобальные проблемы(6ч) 
Отчуждение человека от природы. Первые сельскохозяйственные ланд-

шафты. Первые техногенные (искусственные) ландшафты. Хронология нача-
ла  возделывания  человеком  растений.  Хронология  одомашнивания  живот-
ных. Избирательность в уничтожении животных. Переход от присваивающе-
го  к  производящему  хозяйствованию.  Первые  земледельцы  и  скотоводы.
Освоение огня. Пирогенные ландшафты. Глобальные проблемы современно-
сти. Влияние технического прогресса на окружающий мир.

7. Аспекты вмешательства человека (3ч)
Взаимосвязь материальной и духовной деятельности людей. Взаимо-

действие экономических, социальных, духовных и экологических факторов.
Эволюция мировоззрения. Становление социальных систем, адекватных хо-
зяйственному  укладу.  Целостная  система  «Общество — Природа — Лич-
ность».

8. Проект(5ч)
 Подготовка проекта. Выбор темы. Сбор сведений по проекту. Подго-

товка презентации, стенгазеты или стенда (по желанию). Итоговая конферен-
ция. Выступление с докладом по выбранной теме. Демонстрация презента-
ции (стенда, газеты). Выводы, предложения по ре шению проблем. Дискус-
сия.

 Тематическое планирование внеурочного курса «Организм  и среда»
10 класс

№ п/п Тема Часы
1 Организм и среда  3
2 Потребности человека 6
3 Среда обитания и возможности человека 6
4 Живое вещество 2
5 Экокультура 4
6 Глобальные проблемы 6
7 Аспекты вмешательства человека 3
8 Проект 5

2.1.32. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «Я 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 10-11 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
Личностные результаты: 
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,

уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-



ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-
диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-
ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к  саморазвитию и  самообразованию на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально-значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-
ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-
кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе  личностного выбора,  формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения
к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-
вательской, творческой и других видов деятельности; 

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-
ведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-
ски ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  соб-
ственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти; 

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и крите-
рии  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 дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-
зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  -ИКТ компетенции);  развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-
гими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение при-
менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-



фессиональной ориентации. Предметные результаты:
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающи-

еся получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных по-
ложительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия гра-
жданско-правового сознания.

Содержание курса «Я и мое Отечество» 10 класс
Тема занятий Содержание
Родина моя – 10 часов
С чего начинается Роди-
на …

Конкурс стихов о Родине.
Родина – страна, в которой человек родился и гра-
жданином которой является. Воспитание любви к
Родине.

Что  мы  знаем  о  своем
городе, своей стране

Викторина.  Достопримечательности  города.  Чув-
ство привязанности к тем местам, где человек ро-
дился и вырос.

Род, родные, Родина Семейный праздник. Род – ряд поколений, родные
– находящиеся в кровном родстве, Родина – стра-
на, в которой человек родился. Формирование гра-
жданского патриотизма.

Моя Россия Круглый стол. Понятие РФ, символы РФ
От Москвы до самых до
окраин

Дискуссия.  Огромные  размеры  территории  –
благо или проблемы для развития страны

Наша   многонациональ-
ная страна

КВН. Традиции, праздники, обряды народов Рос-
сии.

История  семьи  в  исто-
рии страны

Конкурс  рисунков.  Понятие  семьи,  родных  и
классной семьи.

Символы государства «Поле чудес» -  игра.  Понятие РФ, символы РФ.
Толерантное отношение к народам России.

Государственные  празд-
ники России

Открытое занятие для родителей. Исследователь-
ская деятельность. Воспитание уважения к тради-
циям  народов  России.  Совершенствование  гра-
жданско-патриотического отношения к ценностям
государства

Семь чудес России Исследовательская деятельность.  Уважение к па-
мятникам архитектуры.

Год, в котором я живу  -7
часов
Я  –  мой  город  –  мой
край

Исследование  - Город, в котором мы живем. До-
стопримечательности  города.  Чувство  привязан-
ности к тем местам, где человек родился и вырос.

Славные страницы   ис-
тории нашего города

Исследовательская  деятельность.  Сохранение  и
развитие чувства гордости за свой город, край, на-
род.

23  февраля  –  День  за-
щитников Отечества

Праздник с участием родителей. Представление о
мужестве. Чувство гордости за свой народ.



Имена,  которыми  мы
гордимся

Встреча с выдающимися людьми города. Воспита-
ние самоуважение к себе и другим людям. 

Дом,  в  котором мы жи-
вем

Конкурс на лучший проект. Исследовательская де-
ятельность.  Красота,  безопасность  и  уют  своего
жилища. 

Твори добро Праздник  с  участием  старшеклассников  и  роди-
телей. Понятия: «доброта, добро, доброжелатель-
ность».

Поступки друзей. Мониторинг «что такое хорошо и что такое пло-
хо». Понимание ответственности за свои поступ-
ки.

Моя семья – 5 часов
Семья  вместе  –  и  душа
на месте

Конкурс пословиц о семье.  Чувство привязанно-
сти к тем местам, где человек родился и вырос.

Уважая  себя,  уважай
других.

Стихи и песни о дружбе. Взаимопонимание, забо-
та  друг  о  друге.  Понимание  ответственности  за
свои поступки.

Богатырские забавы Спортивная  игра  с участием родителей.  Взаимо-
помощь и ответственность за успех свой  и своей
команды.

Семья и общество Проблемные ситуации. Уважительное отношение
к членам семьи, выполнение своих обязанностей. 

Вместе весело шагать Исследовательская деятельность. Понятия: добро,
согласие, зло, страдание, счастье. Правила поведе-
ния.

Моя школа, мой класс –
13 часов
Школа – наш дом

Исследовательская  деятельность.  Знакомство  с
нормативными  документами.  Воспитание  само-
уважения и уважения к другим. 

Права  и  обязанности
школьников

Исследовательская  деятельность.  Знакомство  с
правами  и  обязанностями  школьников.  Гра-
жданско-правовое воспитание школьников.

Традиции и обычаи шко-
лы

Изучение нормативных документов. Понятия: до-
бро,  согласие,  зло,  страдание,  счастье.  Правила
поведения. Анкетирование

Давайте жить дружно Исследовательская  деятельность.  Роль  семьи  в
жизни человека. Развитие ценностного отношения
к семье и ее традициям. Развитие чувства гордо-
сти за свою принадлежность к семье. Анкетирова-
ние 

Законы класса Беседа. Закон единства требований. Нравственная
культура детей.

От всей души Беседа. Воспитание заботливого отношения  к лю-
дям. Анкетирование.

Нам  слава  досталась  в Исследовательская деятельность. Доброе отноше-



наследство ние к людям, привычка заботиться о них.
Наша армия сильна. Просмотр  видеофильмов.  Привитие  уважения  к

Российской  армии,  воспитание  гражданской  от-
ветственности, любви к Родине.

Вечный огонь Интересные факты истории. Повышение интереса
учащихся  к военной истории Отечества.

Они защищали Родину Конкурс стихов о войне. Героические биографии
ветеранов. воспитание уважения к старшему поко-
лению.

День Победы Праздник с участием ветеранов. Героические ис-
тории, мужество и храбрость патриотов. Повыше-
ние интереса учащихся к военной истории Отече-
ства.

Спешите делать добро Исследовательская  деятельность.  Уважительное
отношение  к родителям, к старшим.

Итоговое занятие

Тематическое планирование

МОДУЛЬ «Я В МИРЕ И МИР ВО МНЕ» 11 КЛАСС
Цель: создание условий для духовно-нравственного развития и воспи-

тания, воспитания гражданской идентичности, патриотизма.
Задачи:
-  воспитание  уважения  к  Отечеству,  уважения  к  государственным

праздникам России; 
- формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-
ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-
ховно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности поступать соглас-
но своей совести; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимо-
сти определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-
ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитив-
ной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

Культурно-патриоти-
ческое. Направлено на разви-
тие творческих способностей
учащихся  через  приобщение
их к музыкальному фолькло-
ру, устному народному твор-
честву, миру народных празд-
ников,  знакомство  с  обычая-
ми  и  традициями  русского
народа.

№ Название разделов Количество часов
1 Россия – родина моя 9 
2 Город в котором я живу 7 
3 Моя семья 5 
4 Моя школа, мой класс 13 
ИТОГО  35 часов



- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
- способности формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль,  требовать от себя выполнения мо-
ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам.

Результаты освоения данного модуля 
Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объек-

тов,  процессов  и явлений, характерных для природной и социальной дей-
ствительности (в пределах изученного);

Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда
на окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, на-
родов, культур;

Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следствен-
ные связи в окружающем мире природы и социума;

Овладение основами  элементарными правилами нравственного пове-
дения;

Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в
истории и культуре России;

Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание
примеров национальных свершений, открытий, побед.

Содержание модуля с указанием форм организации и видов деятельно-
сти

«Воспитать человека»12 часов
Вводное занятие. Знакомство с программой модуля. Инструктаж.
Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности»
Дискуссия «Я и мой друг»
Круглый стол «В чём смысл жизни?»
Беседа «История одного обмана - табак»
Беседа «История одного обмана - алкоголь»
Диспут «Понять и простить».
Диспут «Истоки доброты»
Круглый стол «Моральный долг и совесть человека»
Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать»
Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена»
Круглый стол «Дорогу осилит идущий»
«Воспитать семьянина»10 часов
Диспут «Семья в жизни человека»
Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство»
Беседа «Ранние браки»
Диспут «Дети без родителей»
Беседа «Я и мой родители»
Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная»
Конкурс сочинений «Традиции моей семьи»
Конкурс фотографий «Бабушкины сказки»
Выставка семейных альбомов «Летопись семьи»



Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью»
«Воспитать патриота»12 часов
Беседа «История семьи в истории страны»
Диспут «Я - патриот»
Диспут «Достойный гражданин своей страны»
Круглый стол «Россия - многонациональное государство»
Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность»
Конкурс слайд- презентация
«Я - гражданин своей страны»
Круглый стол: «Великая Отечественная война»
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны»
Просмотр кинофильмов:
«Офицеры»
«Девятая рота»
«Мы из будущего» (на выбор)
Круглый стол «Подвигу народа жить в веках»
Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны»
Подведение итогов

Формы организации занятий
Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также

используется групповая и индивидуальная формы, а также:
Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов, встреч, в

ходе которых обучающиеся знакомятся с основными способами сохранения
и укрепления своего духовно- нравственного воспитания. 

Виды деятельности:
проектная деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
творческая деятельность.

Тематическое планирование
№ Тема занятия Кол-во часов

1 Воспитать человека. 12

2 Воспитать семьянина. 10
3 Воспитать гражданина. 12

ИТОГО 34

2.1.33. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«МОЙ ВЫБОР - ЗОЖ» 10-11 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
 Личностные результаты:
- формирование гражданской позиции активного и ответственного чле-



на российского общества;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики;
- готовность и способность вести диалог  со сверстниками, достигать в

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-
ния;

-навыки   учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах  дея-
тельности;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность  и  способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

- готовность  и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении свей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности;

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирова-
ние умения оказывать первую помощь.

           Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению. 

Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы деятельности;  самостоятельно осуществлять,  контролировать и кор-
ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-
жения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно решать конфликты;

-владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

-готовность и способность к самостоятельной информационно-позна-
вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников;

-умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-



низационных задач с соблюдением требований экономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности;

-умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов;

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знаний и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

К метапредметным результатам  относятся   способности  и  умения  в
самостоятельной организации сотрудничества с педагогами. Владение навы-
ками учебно-исследовательской и индивидуальной проектной деятельности.

Предметные результаты:
-умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной де-

ятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-
суга;

-овладение современными методиками укрепления и сохранения здо-
ровья, поддержание работоспособности, профилактики заболеваний;

-овладение  способами  контроля  индивидуальных  показателей  здоро-
вья, 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;

 Изучение курса  должно создать предпосылки для освоения учащими-
ся различных форм и методов физического воспитания  с целью использова-
ния их в режиме учебной и производственной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:
-роль и значение физической культуры в развитии общества и челове-

ка, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и зна-
чение  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 орга-

низма во время занятий физическими упражнениями, особенности планиро-



вания индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профес-
сионально- прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

-особенности обучения и самообучения двигательным действиям, осо-
бенности  развития  физических  способностей  на  занятиях  физической
культурой;

-  особенности  форм  урочных  и  внеурочных  занятий  физическими
упражнениями, основ их структуры, содержания и направленности;

-особенности содержания и направленности различных систем физиче-
ских упражнений,  оздоровительную и развивающую эффективность.

Осуществлять:
-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнени-

ями с  общей профессионально-прикладной и  оздоровительно-корригирую-
щей направленностью;

-контроль  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

-приемы по  самостраховке во время занятий физическими упражнени-
ями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;

-приемы массажа и самомассажа.
Составлять:
-индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  различной

направленности;
-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
-уровни индивидуального физического развития и двигательной подго-

товленности;
-эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное

состояние организма и физическую работоспособность;
-дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физи-

ческих упражнений.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Физическая культура общества и человека, понятие физической культу-
ры личности. 

Роль  физической  культуры и  спорта  в  профилактике  заболеваний  и
укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, охра-
нение его творческой активности и долголетия.

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения, их со-
циальная направленность и формы организации.

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отече-
ственной и зарубежной культуре,  их цели и задачи,  основы содержания и
формы организации.

Физическое развитие и функциональные возможности. Способы инди-
видуальной организации, планирования, регулирования физических нагрузок



и контроля за ними. 
Основные формы и виды физических упражнений. 
Основы  физической  подготовки,  совершенствование  основных  при-

кладных двигательных действий   и развитие основных физических качеств
(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость)  в процессе
проведения индивидуальных занятий.

Сеансы  саморегуляции  психических  и  физических  состояний.  Про-
стейшие приемы самомассажа.

Основные правила тренировки. Понятие об основных видах трениров-
ки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической
подготовке, их взаимосвязи. 

Правила проведения  самостоятельных занятий по развитию координа-
ционных способностей.

Комплексы  упражнений  утренней  гимнастики  с  предметами  и  без
предметов. 

Составление комплексов упражнений различной направленности.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований

по видам спорта   (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимна-
стика, единоборства). 

Представления о  назначении  и  особенности  прикладной физической
подготовки.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне». 

Способы подготовки к сдаче нормативов комплекса представителями
выбранной возрастной группы.

Тематическое планирование по курсу «Мы выбираем ЗОЖ»
10 класс 11 класс

№ Название темы (раздела) Кол-во
лекци-
онных
занятий

Кол-во,
практи-
ческих
заня-
тий

Кол-во
лекци-
онных
занятий

Кол-во,
практи-
ческих
занятий

1 Общетеоретические и исторические сведения 10 часов
1.
1

История Олимпиад современ-
ности.

1 1 1 1

1.
2

Олимпийское  движение  Рос-
сии

1 1 1 1

1.
3

Выдающиеся  отечественные
двукратные  или  трехкратные
олимпийские чемпионы.

1 1 1 1

1.
4

Планирование   индивидуаль-
ных  занятий  физическими
упражнениями  различной
направленности  и  само-

1 1 1 1



контроль  за  их  эффективно-
стью.

1.
5

Допустимые   нагрузки  при
самостоятельных  занятиях
различными  физическими
упражнениями. Правила про-
ведения самостоятельных за-
нятий.

1 1 1 1

2 Базовые виды спорта школьной программы 11 часов
2.
1

Легкая  атлетика.  Физические
способности.

1 1 1 1

2.
2

Гимнастика. 1 1 1 1

2.
3

Спортивные игры. Координа-
ционные упражнения

1 1 1 1

2.
4

Зимние виды спорта. 1 1 1 1

2.
5

Единоборства. 1 0 1 0

2.
6

Всероссийский  физ-
культурно-спортивный
комплекс  «Готов  к  труду  и
обороне».

1 0 1 0

2.
7

Способы подготовки к  сдаче
нормативов  комплекса  пред-
ставителями  выбранной  воз-
растной группы. 

0 1 0 1

3 Самостоятельные занятия физическими упражнениями 12ч
3.
1

Физическое развитие и функ-
циональные возможности

1 0 1 0

3.
2

Основные правила трениров-
ки

1 0 1 0

3.
3

Комплексы  упражнений
утренней гимнастики с пред-
метами и без предметов

0 2 0 2

3.
4

Правила  проведения   само-
стоятельных  занятий  по  раз-
витию  координационных
способностей

1 2 1 2

3.
5

Составление комплексов с ис-
пользованием  упражнений
одного из видов спорта (оздо-

1 2 1 2



ровительный  бег,  атлетиче-
ская гимнастика, ритмическая
гимнастика,  аэробика,  ту-
ризм, роликовые коньки)

3.
6

Сеансы  саморегуляции  пси-
хических  и  физических  со-
стояний.

1 0 1 0

3.
7

Простейшие  приемы  само-
массажа.

1 0 1 0

4 Подготовка к защите проекта
4.
1

Предварительная  защита
проекта

2 2

5 Итого часов. 19 16 19 16

2.1.34. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН ДЛЯ ПРОЕКТ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 10 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
Личностные результаты
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и техники;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности;

навыки сотрудничества  со сверстниками,  детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техниче-
ского творчества; 

осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-
сти как  возможности участия в решении личных,  общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем.

Метапредметные результаты
умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять

планы деятельности;  самостоятельно осуществлять,  контролировать и кор-
ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-
жения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты; 



владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-
тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-
никах 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, гигие-
ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности. 

Предметные результаты
сформированность  представлений  о  роли  информации  и  связанных

с ней процессов в окружающем мире;
владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира;
сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных

объектов  и об  их простейших свойствах,  о  кодировании  и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-
форматики; умение строить математические объекты информатики;

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-
ний  техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со
средствами информатизации; 

сформированность представлений об устройстве современных компью-
теров, о тенденциях развития компьютерных технологий; 

знаний базовых принципов организации и норм информационной эти-
ки и права, принципов обеспечения информационной безопасности, спосо-
бов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;

понимания  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ и работы в Интернете;

владение опытом построения и использования компьютерно-математи-
ческих моделей, проведения экспериментов и статистической обработки дан-
ных 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 (про-
цесса); 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-
димости формального описания алгоритмов; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по вы-
бранной специализации.



Содержание курса

Графика и анимация 
Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий.
Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы.
Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация.
Учащиеся должны знать:
характеристики цифровых изображений;
принципы сканирования и выбора режимов сканирования;
понятия «слой», «канал», «фильтр».
Учащиеся должны уметь:
выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст);
работать с областями;
работать с многослойными изображениями;
использовать каналы;
выбирать формат для хранения различных типов изображений;
создавать анимированные изображения.
Векторная графика
Примитивы. 
Изменение порядка элементов.
Выравнивание, распределение. 
Группировка.
Кривые. 
Форматы векторных рисунков. 
Ввод векторных рисунков
3D-моделирование и анимация 
Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели.
Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг.  Анима-

ция.
Язык VRML.
Учащиеся должны знать:
основные принципы работы с 3D-моделями.
Учащиеся должны уметь:
выполнять преобразования объектов;
строить и редактировать сеточные модели;
использовать текстуры, модификаторы, контуры;
выполнять рендеринг, выбирать его параметры;
строить простые сцены с помощью языка VRML.
Тематическое планирование

№ Наименование тем Количество часов Практическая
работа

10 класс
1. Графика.  Работа  с  изображе-

ниями.
12 10



2. Векторная графика 12 9
3. Создание  изображений  для

Web-сайтов.
11 10

11 класс
4. 3D-моделирование 18 15
5. Материалы и текстуры 8 8
6. Анимация в 3D-графике 9 8

Всего 70 60

2.1.35. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«КРАЕВЕДЕНИЕ» 10 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
Личностные результаты:
выбирать путь своего культурного развития:
организовывать личный и коллективный досуг;
выражать собственные суждения о явлениях алтайской культуры про-

шлого и современности;
осуществлять личностную историко-культурную самоидентификацию;
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в инфор-

мационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.

Метапредметные результаты
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска,

анализа и интерпретации информации.
добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкрет-

ную работу.
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета
умение координировать свои усилия с усилиями других.
• формулировать собственное мнение и позицию;
•  договариваться и приходить  к  общему  решению в  совместной  дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и пози-
ций всех его участников;

с  учетом целей  коммуникации достаточно точно,  последовательно  и



полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-
строения действия

Предметные результаты
основные этапы историко-культурного процесса на Алтае;
основные виды и жанры искусства, получившие развитие на Алтае;
основные направления и стили художественной культуры Алтая  (на-

родной и профессиональной);
выдающихся деятелей истории и художественной культуры Алтая, наи-

более значительные события и произведения;
особенности языка различных видов народного и профессионального

искусства на Алтае;
соотносить исторические процессы на Алтае с историческими процес-

сами отечественной и мировой истории;
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпо-

хой, стилем, направлением региональной культуры;

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 класс (35 часов)
Раздел 1. Природные и климатические условия развития культуры Ал-

тая( 5 ч)
 Границы Алтайского региона на разных этапах  истории его народов и

российского государства.  Современные границы Алтайского края и других
национально-государственных  и  административно-национальных  образова-
ний на историческом пространстве алтайского региона.

    Многообразие социально-этнических основ для развития художе-
ственной  культуры  региона.  Значение  социально-этнических  основ  для
культурных преобразований Алтая в наши дни.

  Естественные предпосылки возникновения высокого уровня художе-
ственной жизни Алтая. Климат, растительный и животный мир, плодородие
почв, богатство земных недр и другие природные ресурсы.

Раздел 2. Древний Алтай (12 ч)
Основные историко-культурные эпохи и процессы на Алтае. Историче-

ские и культурные памятники, исторические деятели Алтая, деятель искус-
ства и науки, явления художественной культуры Алтая.

Древнейшие люди.  Находки на  Улалинке.  Древнейшие люди.  Хозяй-
ство древних охотников и собирателей. Их быт и жилище. Находки на Ула-
линке. Денисова пещера.

Изменение климата. Новые формы хозяйственной деятельности. Исчез-
новение мамонтовой фауны. Индивидуальная охота с применением собаки,
лука и стрел.

Новая техника обработки камня. Древнейшие погребения. Повышение
роли рыболовства, новая техника обработки камня (пиление, шлифование),
изготовление керамической посуды. Могильники Усть-Иша, Усть-Алейка.



Первые металлические изделия. Производящее хозяйство. Первые ме-
таллические изделия (украшения,  ножи,  копья).  Появление производящего
хозяйства (скотоводства). Могильники Большой мыс.

Население Алтая в бронзовом веке. Хозяйство и быт. Бронзолитейное
производство.  Комплексный  характер  хозяйственной  деятельности  (ското-
водство, земледелие, рыболовство, охота). Поселения и жилище (Костенкова
избушка, Фирсово).

Население края в раннем железном веке. Хозяйство и быт. Каменцы,
староалейцы, кулайцы. Начало Великого переселения народов. Железодела-
тельное  производство.  Разная  направленность  хозяйства.  Появление  на
Ближних Елбанах. Появление городищ.

Общественные  отношения,  искусство  и  религия.  Всемирная  из-
вестность самобытной культуры скифо-сакских племён Горного Алтая. При-
родно-климатические  условия,  способствовавшие  формированию  кочевого
типа культуры на территории Алтая.

Раздел 3. Средневековый Алтай (9 ч)
Скифо-сибирский  звериный стиль  в  искусстве.  Погребальная  обряд-

ность. Искусство  -скифо - сибирский звериный стиль. Произведение искус-
ства  из войлока, кожи, кости, железа, золота, серебра. Мумификация.

Великое переселение народов. Гунны. Тюрки. Миф об Ашине - послед-
нем гунне, родоначальнике тюрков. Этногенез алтайских тюрков. Тюркский
каганат -  первая  евразийская  империя.  Государственное устройство.  Этно-
культурная ситуация на территории Алтая.

Музыкальное творчество алтайцев. Песенные жанры, древнее горловое
пение. Музыкальные инструменты.

Алтай в составе Золотой и Белой Орды. Монгольское время. Погребе-
ния воинов и рядовых общинников.

Образование Джунгарского ханства. Появление западных монголов на
Алтае. Подчинение алтайских племён джунгарам. Северные и южные алтай-
цы.

Особенности мифологических представлений кочевых племён Алтая.
Культурно - бытовые традиции. Представление древних алтайцев о  добре,
зле, гостеприимстве, семейном счастье и благополучии. Художественно-поэ-
тические  образы  алтайских  богатырей-воинов  и  охотников  в  героических
сказаниях.

Раздел 4. Алтай в XVII веке( 9 ч)
Россия  и  Джунгария.  Первые  русские  деревни  на  территории  края.

Джунгарское ханство, его территория и население. Сельскохозяйственные за-
нятия и промыслы первопоселенцев.

Создание  Колывано-Воскресенской  оборонительной  линии.  Гибель
Джунгарского ханства и принятие южными алтайцами русского подданства.
Регулярные войска и казачество.

Открытие медных руд на Алтае. Становление Демидовских предприя-
тий.  Становление  демидовских  предприятий.  Колывано-Воскресенский  и



Барнаульский заводы. 

11 класс (34 час)
Раздел I . Алтай в эпоху феодальных отношений (10 часов).
Исторические условия формирования культуры « русского» Алтая.
Присоединение Алтая к России. Алтайский край в 17 веке. Доброволь-

ное  вхождение  Алтая  в  состав  России.  Особенности  русской  народной
культуры Алтая в связи с ее историческим заселением. Начальный этап засе-
ления  Алтая.  Первые  поселения.  Перепись  населения.  Становление  кре-
стьянских хозяйств. Начало промышленного освоения Алтая русскими. Раз-
работка руд. Демидов. А.Н. Строительство и расширение демидовских пред-
приятий. Рабочая  сила демидовских заводов.  Прирост рабочей силы. При-
писные крестьяне. Горно- металлургическая промышленность Алтая во вто-
рой половине XVIII века. Формирование и развитие кабинетского комплекса.
Характеристика подневольной рабочей силы. Кризис кабинетской системы.
Формирование и социальная сущность приписного крестьянства. Повинно-
сти приписных крестьян. Хозяйство приписной деревни. Начальное образо-
вание.  Горная  школа  при  Барнаульском  заводе.  Развитие  системы  горно-
заводских школ. Образование в крестьянской среде. Наука XVIII века. Спе-
циалисты Алтая. Техники –изобретатели- П.Фролов, К. Фролов, П. Залесов,
Ползунов И.И.- создатель парового двигателя. Алтай- родина отечественной
археологии. Раскопки бугровщиков. Сибирская коллекция Петра 1. Экспеди-
ции Миллера Г. И Паласа. Участие сибиряков – алтайцев в Отечественной
войне 1812 года.  Декабристы на Алтае. Кризис крепостничества на Алтае.
Развитие культуры в первой половине XIX века

Раздел II. Алтайский округ во второй половине XIX – начале  XX ве-
ка (16 часов).

Регион во второй половине XIX– начале XX века:
Крестьянская реформа 1861 года на Алтае. Развитие капитализма в по-

реформенные  годы.  Политические  ссыльные.  Начало  рабочего  движения.
Просвещение и культура на Алтае во второй половине XIX века. Социально-
экономическое развитие Алтая в конце XIX – начале XX века.  Состояние
просвещения и культуры на Алтае в конце XIX начале XX века.

Край в бурных событиях истории России в первые десятилетия XX ве-
ка:Революционные события  в 1905-1907 годах .  I  Мировая  война и  соци-
ально-экономическое положение края. Революции 1917 года и Гражданская
война на Алтае. Рождение комсомольской организации.

Раздел III. Алтай в 20-90-е годы XX века (10 часов).
Край  в  20  –  30  годы:Колхозное  строительство.  Индустриализация

региона. Общественно-политическая жизнь Алтая. Политические репрессии.
Край в годы Великой Отечественной войны:Алтай в Великой Отече-

ственной войне. Наши земляки – герои ВОВ.
Край в 50-90 годы XX века:Освоение целинных и залежных земель на

Алтае.  Реализация программы по развитию сельского хозяйства. Промыш-



ленное развитие. Алтайский край в годы 8 и 9 пятилеток. Подъем развития
хозяйства. Социальное развитие села: успехи и недостатки. Начало застоя в
хозяйстве. Примеры проявления кризисных явлений. Проблемы 90-х годов
ХХ века. Культура края в 50-90-е годы XX века. Знаменитые земляки.

Раздел IV. Алтайский край на современном этапе: Восстановление эко-
номики региона.  Перспективы развития.  Место и роль  Алтайского  края  в
российской истории и культуре.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Краеве-
дение»
№ п/п Название раздела Количество

часов
10 класс

1 Раздел  1.  Природные  и  климатические  условия
развития культуры Алтая

5

2 Раздел 2. Древний Алтай 12
3 Раздел 3. Средневековый Алтай 9
4 Раздел 4. Алтай в XVII веке 9

Итого 35
11 класс

5 Раздел I. Алтай в эпоху феодальных отношений 10
6 Раздел II. Алтайский  округ  во  второй  половине

XIX – начале XX века
16

7 Раздел III. Алтай в 20-90-е годы XX века 6
8 Раздел IV. Алтайский край на современном этапе: 2

Итого 34
2.1.36. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

«ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО.МИР» 10 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
Программа  предполагает  достижение  обучающихся  следующих  лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
— целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики ее применения;
— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовности  и
способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с
применением методов математики;

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразо-
ванию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывно-
му образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности на  основе развитой мотивации учебной деятельности и лич-
ностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении



и расширении обществоведческих знаний и способов действий, осознанно-
сти в построении индивидуальной образовательной траектории;

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на при-
менение обществоведческих знаний и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

— логического мышления: критичности (умение распознавать логиче-
ски некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация,
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над иссле-
довательским проектом и др.).

Метапредметные результаты:
— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследователь-

ской, проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее выполнения;

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достиже-
ния  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать
и интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках,
литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (сло-
весной,  табличной, графической, символической),  обрабатывать,  хранить и
передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуника-
тивными задачами;

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Предметные результаты:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятель-
ности людей;

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществозна-
ния наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,



правоведения,  этики,  социальной психологии и философии;  умение объяс-
нять с их позиций явления социальной действительности;

•  знания,  умения и  ценностные установки,  необходимые для  созна-
тельного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в различных ис-
точниках;  адекватно ее  воспринимать,  применяя основные обществоведче-
ские термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада-
чей (анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать имею-
щиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку вз-
глядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном
российском обществе социальных ценностей;

Содержание курса
Человек  (8 ч)
Природа  человека.  Интересы  и  потребности.  Самооценка.  Безопас-

ность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.
Как  человек  познаёт  мир  и  самого  себя.  Образование  и  са-

мообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нор-

мы. Социальные «параметры личности»
Общество (16 ч)
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в раз-

витии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Эконо-

мика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и прояв-

ления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается  духовная  культура  общества.  Духовные богат-

ства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
Мир (11 ч)
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные  средства  связи  и  коммуникации,  их  влияние  на  нашу

жизнь.
Глобальные проблемы современности. 
Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития

нашей  страны:  какие  задачи  стоят  перед  отечественной  экономикой.
Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.

Тематическое планирование 10 класс



№ 
п/п

Раздел Количество
часов

1 Человек. 8
2 Общество 16
3 Мир 11
4 Итого 35

2.1.37. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«ТРАДИЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН» 10 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
Личностные результаты
формирование мотивации изучения иностранных языков и осознание

важности изучения английского языка;
стремление продолжать изучение английского языка и понимание то-

го, какие возможности дает владение иностранным языком в плане дальней-
шего образования, будущей профессии;

совершенствование собственной речевой культуры;
формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать

в нём взаимопонимания;
осознание себя гражданином своей страны и мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  языку,  вере,  гра-
жданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира.

Метапредметные результаты
целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интере-

сов;
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения

целей,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач;

умение осуществлять рефлексивный анализ качества усвоения изучен-
ного материала;

осознанное владение логическими действиями обобщения, установле-
ния аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора;

умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  дея-
тельность;

формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
 говорении:

высказываться в монологической форме;



сообщать краткие сведения о своём городе/поселке, о своей стране и
странах изучаемого языка;

вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета;
расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отка-
зом в пределах изученной тематики.

аудировании:
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов;
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/необходимую информацию.

чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно

с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; вы-
делять главные факты; устанавливать логическую последовательность основ-
ных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пол-
ным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысло-
вой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.
письменной речи:
составлять письменные высказывания описательного характера в соот-

ветствии  с  ситуацией  сообщения  (писать  поздравления,  личные  письма  с
опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,  принятых в
стране/странах изучаемого языка); 

заполнять анкеты и формуляры;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать результаты проектной деятельности;
совершенствовать орфографические навыки.
Языковая компетенция:
применение правил написания слов;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций;
знание основных различий систем иностранного и русского языков и

использование их при решении коммуникативных задач.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого

поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных



норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценоч-
ной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

представление об  особенностях образа  жизни,  быта,  культуры стран
изучаемого  языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдаю-
щихся людях и их вкладе в мировую культуру);

представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны и
стран изучаемого языка.

Компенсаторная компетенция  - умение выходить из трудного положе-
ния в условиях дефицита языковых средств, при получении и приёме инфор-
мации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования язы-
ковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Компоненты:
лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначаю-

щих  предметы национальной  культуры,  и  умение  их  употреблять,  знание
страноведческих  тем,  связанных  с  общими  знаниями  об  англоговорящих
странах, текстовый материал;

общеучебный:  учебно-организационные,  учебно-интеллектуальные  и
учебно-коммуникативные умения.

Изучение страноведческого курса позволяет:
учащимся выявить  свои способности  в изучаемой  области знаний и

подготовить себя к осознанному выбору профессии в соответствии с концеп-
цией профильного обучения;

учителю использовать межпредметные связи (английский язык-геогра-
фия,  английский  язык-история,  английский язык-информатика,  английский
язык-литература,  английский язык-МХК) и поможет учащимся приобрести
целостную картину окружающего мира,  ликвидировать односторонность и
примитивность мышления,  неумение сравнивать,  анализировать, обобщать,
переносить полученные знания и опыт на решение новых задач.

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуни-
кативная направленность, каждое занятие строится на использовании разно-
образных  видов  учебно-познавательной  деятельности,  самостоятельности.
При организации занятий целесообразно использовать интерактивную мето-
дику работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет выпол-
нить индивидуальную работу и принять участие в работе группы),  осуще-
ствлять  личностно-деятельностный  и  субъект-субъектный  подход  (равно-
правное взаимодействие учащегося и учителя).  Ведущее место в обучении
отводится методам поискового и исследовательского характера, которые сти-
мулируют познавательную активность учащихся.

Содержание программы 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в
содержание тем (выбрать ту или иную форму работы, заменить и дополнять
практические занятия новыми приемами и т.д.).

 Предметное содержание речи, предлагаемое в программе,  включает



темы,  предусмотренные федеральным компонентом государственного стан-
дарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.

Данная программа внеурочной деятельности  школьников   предназна-
чена для работы с учениками 10-11 классов  и является  механизмом  инте-
грации, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предме-
там, расширяя и обогащая его. 

Программа 10 класса включает в себя следующие темы:
Этапы развития английского языка. Древнеанглийский, среднеанглий-

ский и современный языки. Известные английские писатели и поэты разных
эпох и их произведения. Культура Великобритании: изобразительное искус-
ство, скульптура и архитектура. Великобритания: История страны. Особен-
ности  географического  положения Великобритании.  Политическое  устрой-
ство Великобритании. Повседневная жизнь британцев. Достопримечательно-
сти Великобритании.

Программа 11 класса включает в себя следующие темы:
Британское  содружество наций. США: История страны.  Географиче-

ское положение США. Политическое устройство США. Особенности поли-
тической системы США. Культура США. Повседневная жизнь американцев.
Канада: История открытия Канады. Географическое положение Канады. По-
литическое  устройство страны.  Повседневная  жизнь  канадцев.  Австралия:
История страны. Особенности географического положения Австралии. Поли-
тическая система Австралии .Культура Австралии. Повседневная жизнь ав-
стралийцев. Новая Зеландия: История страны. Особенности географического
положения Новой Зеландии. Политическая система Новой Зеландии. Культу-
ра Новой Зеландии. Повседневная жизнь новозеландцев.

Содержание курса
10 класс
Содержание курса Количество часов
Этапы развития английского языка 2
Известные  английские  писатели  и  поэты

разных эпох и их произведения.
11

Культура Великобритании 5
Великобритания: История страны 6
Географическое  и  политическое  устрой-

ство Великобритании
4

Повседневная жизнь британцев 5
Подготовка и защита проектов 2

11 класс
Содержание курса Количество часов
Британское содружество наций 1



США 6
Канада 9
Австралия 9
Новая Зеландия 5
Защита проектов 4

2.1.38. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 10 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
Программа  предполагает  достижение  обучающихся  следующих  лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
— целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки математики и общественной практики ее применения;
— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовности  и
способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с
применением методов математики;

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразо-
ванию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывно-
му образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности на  основе развитой мотивации учебной деятельности и лич-
ностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении
и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в
построении индивидуальной образовательной траектории;

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на при-
менение математических методов и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем;

— логического мышления: критичности (умение распознавать логиче-
ски некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация,
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над иссле-
довательским проектами др.).

Метапредметные результаты:
— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследователь-

ской, проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее выполнения;

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достиже-
ния  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать



и интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках,
литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (сло-
весной,  табличной, графической, символической),  обрабатывать,  хранить и
передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуника-
тивными задачами;

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Предметные результаты:
— представлений о математике как части мировой культуры и о месте

математики в современной цивилизации, о способах описания на математи-
ческом языке явлений реального мира;

— представлений о математических понятиях как о важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математиче-
ских теорий;

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения;
умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для по-
иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

— умений описывать круг математических задач, для решения которых
требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень,  лога-
рифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс,
арккотангенс; решать практические расчетные задачи из окружающего мира,
включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных
дисциплин;

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количе-
ственные  характеристики  которых  описываются  с  помощью функций;  ис-
пользовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимо-
стей; описывать свойства функций с опорой на их графики; соотносить ре-
альные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с эле-



ментарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;
— 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;

— навыков использования готовых компьютерных программ при реше-
нии задач.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 класс
№п/
п

Разделы, темы Количество часов

1 Текст 28
2 Ввод и обработка информации 6
3 Комплексная работа по тексту 1
4 Итого 35

Содержание курса внеурочной деятельности
Тема 1.Рациональные уравнения, системы уравнений (8ч).
Определение  уравнения.  Корень  уравнения.  ОДЗ  уравнения.  Равно-

сильность уравнения. Виды и методы решения уравнений. Системы уравне-
ний. Способы решений систем.   Линейные уравнения. Системы линейных
уравнений. Квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним. Возврат-
ные уравнения. Формула Виета для многочленов высших степеней. Системы
уравнений второй степени. Метод введения новых неизвестных при решении
уравнений и систем уравнений. Однородные уравнения.

Решение  симметрических  систем  уравнений.  Уравнения  и  системы
уравнений с параметрами. Графический метод решения систем нелинейных
уравнений. Уравнения, содержащие знак модуля.

Основные методы решения рациональных уравнений. Уравнения выс-
ших степеней.

Тема 2.Рациональные неравенства (8ч)
Свойства равносильных неравенств. Алгебраические неравенства.
Метод интервалов. Дробно-рациональные неравенства.
Неравенства, содержащие неизвестное под знаком абсолютной величи-

ны. Неравенства с параметрами. Системы рациональных неравенств. Графи-
ческое решение неравенств.

Тема 3.Решение планиметрических задач (10ч)
Геометрия  на  клетчатой  бумаге.  Геометрия  треугольника.  Площадь.

Вписанные и описанные углы. Методы, использующие дополнительные по-
строения. Методы, основанные на подобии треугольников. Методы, исполь-
зующие векторный аппарат.

Тема 4.Решение задач с практическим содержанием (7ч)
Сюжетные задачи. Таблицы и графы. Задачи принятия решений. Зада-



чи на движение. Задачи на работу. Задачи на проценты. Задачи на смеси и
сплавы.

Тема 7. Итоговое повторение (2ч). 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 класс

№п/п Разделы,
темы

Количество часов

Тема 1 Рациональные уравнения,  системы уравне-
ний 8

Тема2 Рациональные неравенства 8
Тема3 Планиметрические задачи 10
Тема 4 Решение задач с практическим содержани-

ем 7

Тема 5 Итоговое повторение 2
Итого 35

2.1.39. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
«СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» 
10 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
Личностными результатами при изучении Программы являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, лю-

бви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и на-
стоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-
нального российского общества; воспитание чувства ответственности и дол-
га перед Родиной;

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к  саморазвитию и  самообразованию на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-
ра;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-



кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

- развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе  личностного выбора,  формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения
к собственным поступкам;

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-
вательской, творческой и других видов деятельности;

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-
ение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-
ведения на транспорте и на дорогах;

-  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-
ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности
в жизненных ситуациях;

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

-развитие эстетического сознания через освоение художественного на-
следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера.

Метапредметные результаты предполагают овладение школьниками в
ходе урочной и внеурочной деятельности различными УУД, среди которых
приоритетными в реализации цели будут:

Регулятивные:
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наи-

более эффективный способ;
- при планировании достижения целей самостоятельно,  полно и аде-

кватно учитывать условия и средства их достижения;
Коммуникативные:
-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-
логическое контекстное высказывание;

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых



действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме вну-
тренней речи.

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами родного языка;

Познавательные:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета;
- формировать основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и

поискового чтения;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-
мых событий;

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-
нии, образном сближении слов;

- сформировать основы рефлексивного чтения.
Стратегия смыслового чтения и работы с текстом предполагает дости-

жение следующих результатов:
Предметные результаты.
1.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Обучающийся научится:
-  ориентироваться  в  содержании  текста  и  понимать  его  целостный

смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку

и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: об-

наруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформули-
рованной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,  пояснять  части
графика или таблицы и т. д.;

-    находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения инфор-
мации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тожде-
ственными или синонимическими, находить необходимую единицу информа-
ции в тексте);

-    решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, тре-
бующие полного и критического понимания текста;

— определять назначение разных видов текстов;



— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную
в данный момент информацию;

— различать темы и под темы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации

по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для об-

основания определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Обучающийся получит возможность научиться:
-   анализировать изменения своего эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмыс-
ления.

2. Преобразование и интерпретация информации в тексте.
Обучающийся научится:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссыл-

ки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте та-
блицы, изображения;

-  преобразовывать текст,  используя  новые формы представления ин-
формации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамиче-
ские, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одно-
го представления данных к другому;

-    интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информа-

цию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тези-

сов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли тек-

ста.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставле-

ния иллюстративного материала  с информацией текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

3. Оценка информации, содержащейся в тексте.
Обучающийся научится:
- откликаться на содержание текста:
— связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из

других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;



откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста,
но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-
нию достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполне-
ния этих пробелов;

-  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

- использовать полученный опыт восприятия информационных объек-
тов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Обучающийся получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречи-

вой или конфликтной ситуации.
 Содержание программы внеурочной деятельности
Текст – 28 часов. Понятие текста,  основные признаки текста (члени-

мость,  смысловая  цельность,  связность).  Функции чтения.  Познавательная
функция чтения. Регулятивная функция чтения. Ценностно-ориентационная
функция  чтения.  Механизмы  чтения.   Ассоциативное  восприятие  текста.
Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного содержа-
ния прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содер-
жания прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием
содержания  прочитанного).  Уровни  грамотности  чтения.  Первый  уровень
осмысления  текста,  определения  авторского  намерения.  Второй  уровень
осмысления текста, определение главной мысли, интерпретация малоизвест-
ной информации. Третий уровень осмысления текста, сравнение, противопо-
ставление, классификация информации. Четвертый уровень осмысления тек-
ста, определение идеи текста для понимания в незнакомом контексте. Пятый
уровень осмысления текста. Полное понимание текста, истолкование значе-
ния нюанса языка. Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функци-
онально-смысловому типу и функциональной разновидности языка. Инфор-
мационная переработка текста. Тексты устные и письменные. Основы анали-
за художественного произведения; анализ читательского впечатления; анализ
одного произведения; сравнительный анализ. Повторение литературоведче-
ских понятий и терминов: произведение, текст; содержание и форма; компо-
зиция; тема, проблема, идея; образ, система образов; художественная речь,
диалог, монолог; тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетво-
рение, символ, гипербола, антитеза.
3. Ввод и обработка информации (6 часов).  Ввод, запись средствами ИКТ

информации об объектах и процессах окружающего мира изображений,
звука,  текстов (в том числе с  использованием распознавания печатного,



письменного и устного текста), музыки, результатов измерений и опросов.
Обработка текстов. Проверка правописания, словари. Поиск информации
в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и не-
компьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники ин-
формации, поисковые машины.

Календарно-тематическое  планирование  по  курсу  «Стратегии  смыслового
чтения и пути их реализации», 10 класс

№ Дата Название темы (раздела)           Кол-во часов на изучение
1 Текст: преобразование и интерпретация   9
2 Текст: поиск информации                      13
3 Текст: поиск информации                      13

                                                     итого 34

2.1.40 . РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «РЕ-
ШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖ-
НОСТИ» 10 КЛАСС

Результаты освоения внеурочного курса
1.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

физики.
Личностные:
Сформированность познавательных интересов на основе развития ин-

теллектуальных и творческих способностей учащихся;
Убежденность в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего
развития человеческого общения, уважение к творцам науки и техники, отно-
шение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических уме-
ний;

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе лич-
ностно-ориентированного подхода;

Формирование ценностных отношений доуг к другу, учителю, авторам
ткрытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные:
Овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний,

организации учебной деятельности , постановка целей, планирования, само-
контроля и  оценки  результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть
возможные результаты своих действий;

Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для  их
объяснения, теоретическими моделями  и реальными объектами, овладевать
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, раз-
работки теоретических моделей процессов или явлений; 

Формировать  умения  воспринимать,  перерабатывать  и  представлять



информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать
и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание  прочитанного текста, находить в
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

Приобретать опыт самостоятельного  поиска, анализа и отбора инфор-
мации с использованием различных источников и новых информационных
технологий для решения познавательных задач;

Развивать  монологическую  и  диалогическую  речь,  уметь  выражать
свои мысли и способности выслушивать собеседника,  понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;

Осваивать  приемы действий в  нестандартных  ситуациях,  овладевать
эвристическими методами решения проблем;

Формировать умения работать в группе с выполнением  различных со-
циальных ролей,  представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию.

Предметные:
Формировать представления о закономерной связи и познания приро-

ды, об объективности научного знания; о системообразующей  роли физики
для развития других  естественных наук, техники и технологий; о научном
мировоззрении как результате изучения основ строения материи и фундамен-
тальных законов физики;

Формировать первоначальные представления о физической сущности
явлений  природы (  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  кванто-
вых), видах материи ( вещество и поле), движении как способе существова-
ния   материи;  усваивать  основные  идеи  механики,  атомно-молекулярного
учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физи-
ки; овладевать понятийным аппаратом  и символическим языком физики;

Приобретать опыт применения научных методов  познания,  наблюде-
ния  физических  явлений,  простых экспериментальных исследований,  пря-
мых и косвенных измерений с использованием  аналоговых и цифровых из-
мерительных приборов; понимать неизбежность погрешности любых изме-
рений;

Осознавать необходимость применения достижений физики и техноло-
гий для рационального природопользования;

Овладевать основами безопасного использования естественных и ис-
кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-
вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-
жание  их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;

Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных  знаний  механики,  электродинамики,  термодина-
мики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

Формировать  представления  о  нерациональном   использовании  при-
родных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии



несовершенства машин и механизмов.
Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определе-

ния и правила становятся основой формирования умений выделять признаки
и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, объяснений физи-
ческих явлений, поиска решения задач у учеников формируются и развива-
ются основные мыслительные операции (анализа, синтеза,  классификации,
сравнения, аналогии и т.д.), умения различать разнообразные явления, обос-
новывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразо-
вание информации, используя при решении самых разных физических задач
простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграм-
мы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Ре-
шая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивиду-
альные  пути  работы  с  физическим  содержанием,  требующие  различного
уровня логического мышления. 

Регулятивные: в процессе  решения задачи ребёнок учится  самостоя-
тельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно
двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный ре-
зультат. 

Коммуникативные: в процессе решения задач  осуществляется знаком-
ство с физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся вы-
сказывать суждения с использованием физических терминов и понятий, фор-
мулировать  вопросы и  ответы  в  ходе  выполнения задания,  доказательства
верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы ре-
шения учебной задачи, учатся работать в парах, группах, фронтально. 

 Содержание программы.
10 КЛАСС. МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА – 34 часа
1. Правила и примы решения физических задач (2 часа)
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классифика-

ция физических задач по требованию, содержанию, способу задания и реше-
ния. Примеры задач всех видов.

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения за-
дачи. Анализ решения и оформление решения. Различные приемы и способы
решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии.

2. Кинематика (4 часа)
Равномерное движение. Средняя скорость (2 часа).Прямолинейное рав-

номерное движение и его характеристики: перемещение, путь. Графическое
представление движения РД. Графический и координатный способы решения
задач на РД. Алгоритм решения задач на расчет средней скорости движения.

Одномерное  равнопеременное  движение  (2  часа).Ускорение.  Равно-
переменное движение: движение при разгоне и торможении. Перемещение
при равноускоренном движении. Графическое представление РУД. Графиче-
ский и координатный способы решения задач на РУД.

3. Динамика и статика (13 часов)
Решение задач на основы динамики (4 часа).Решение задач по алгорит-



му
на законы Ньютона с различными силами (силы упругости, трения, со-

противления). Координатный метод решения задач по динамике по алгорит-
му: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на связанные тела.

Движение под действием силы всемирного тяготения (5 часов).Реше-
ние задач на движение под действие сил тяготения: свободное падение, дви-
жение тела брошенного вертикально вверх, движение тела брошенного под
углом к горизонту. Алгоритм решения задач на определение дальности поле-
та, времени полета, максимальной высоты подъема тела.

Движение материальной точки по окружности.  Период обращения и
частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Центростреми-
тельное ускорение. Космические скорости. Решение астрономических задач
на движение планет и спутников.

Условия равновесия тел (2 часа).Условия равновесия тел. Момент си-
лы. Центр тяжести тела. Задачи на определение характеристик равновесия
физических систем и алгоритм их решения.

Проверочная работа  в форме ЕГЭ по теме «Кинематика и динамика» -
2 часа.

4. Законы сохранения (9 часов)
Импульс. Закон сохранения импульса (2 часа).Импульс тела и импульс

силы. Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. Замкну-
тые системы. Абсолютно упругое и неупругое столкновения. Алгоритм реше-
ние задач на сохранение импульса и реактивное движение.

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механиче-
ской энергии (4 часа).Энергетический алгоритм решения задач на работу и
мощность.  Потенциальная  и  кинетическая  энергия.  Полная  механическая
энергия. Алгоритм решения задач на закон сохранения и превращение меха-
нической энергии несколькими способами. Решение задач на использование
законов сохранения.

Гидростатика (2 часа).Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Ар-
химеда. Вес тела в жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Реше-
ние задач динамическим способом на плавание тел.

Тестирование по теме «Законы сохранения. Гидростатика» - 1час.
5. Молекулярная физика (6 часов)
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов). Реше-

ние задач на основные характеристики молекул на основе знаний по химии и
физики.  Решение  задач на  описание поведения идеального газа:  основное
уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния
газа в изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы.

Алгоритм  решения  задач  на  определение  характеристик  влажности
воздуха. Решение задач на определение характеристик твёрдого тела: абсо-
лютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности,
сила упругости.

Проверочная работа в форме ЕГЭ  по теме «Молекулярная физика» - 1



час.
11 КЛАСС. ТЕРМОДИНАМИКА. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 34 часа
6. Основы термодинамики (5 часов)
Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты.
Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый за-

кон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД
тепловых установок графическим способом.

Проверочная работа в форме ЕГЭ по теме: «Основы термодинамики» -
1час.

7. Электродинамика (20 часов)
Электрическое  и  магнитное  поля  (6  часов).Задачи  разных  видов  на

описание электрического поля различными средствами: законами сохранения
заряда и законом Кулона,  силовыми линиями, напряженностью, разностью
потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и энергети-
ческий. Решение задач на описание систем конденсаторов.

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная ин-
дукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.

Законы постоянного тока (4 часа).Задачи на различные приемы расчета
сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов на опи-
сание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью за-
кона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последова-
тельного и параллельного соединений.

Электрический ток в различных средах (3 часа).Электрический ток в
металлах, газах, вакууме. Электролиты и законы электролиза. Решение задач
на движение заряженных частиц в электрическом и электромагнитных полях:
алгоритм движения по окружности, движение тела, брошенного под углом к
горизонту, равновесие тел.

Электромагнитные колебания (5 часов).Задачи разных видов на описа-
ние  явления  электромагнитной  индукции:  закон  электромагнитной  индук-
ции, правило Ленца, индуктивность. Уравнение гармонического колебания и
его решение на примере электромагнитных колебаний. Решение задач на ха-
рактеристики колебаний, построение графиков.

Переменный  электрический  ток:  решение  задач  методом  векторных
диаграмм.

Проверочная работа по теме «Электродинамика» - 1 час.
8. Волновые и квантовые свойства (7 часов)
Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические

схемы. Построение изображений в оптических системах.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: отра-

жение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация.
Классификация задач по СТО и примеры их решения.
Квантовые свойства света. Алгоритм решения задач на фотоэффект.
Состав атома и ядра.  Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на

расчет дефекта масс и энергетический выход реакций, закон радиоактивного



распада.
Тестирование по теме «Волновые и квантовые свойства света» - 1 час.
9. Итоговая работа с элементами ЕГЭ - 2 часа.
10. Итоговое занятие «Как мы умеем решать задачи».

Тематическое планирование.
№ Название темы Количество часов Контрольные рабо-

ты
1. Правила и примы решения фи-

зических задач
2

2. Кинематика 4
3.  Динамика и статика 13 1
4.  Законы сохранения 9
5.  Молекулярная физика 6 1
6.  Основы термодинамики 5 1
7.  Электродинамика 20 1
8. Волновые и квантовые света 7 1
9. Итоговая работа 3 1



3.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ.

3.1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
На уровне среднего общего образования продолжается формирование

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

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных осо-
бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
целенаправленно  формируются  в  дошкольном,  младшем  школьном,  под-
ростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пере-
хода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрас-
тания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексив-
ности (осознанности).  Именно переход на  качественно новый уровень  ре-
флексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в станов-
лении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения
предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анали-
за.  Развивается  также  способность  осуществлять  широкий  перенос  сфор-
мированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предмет-
ного  обучения  и  отрефлексированные,  УУД  начинают  использоваться  как
универсальные в различных жизненных контекстах.

На уровне среднего общего образования регулятивные действия долж-
ны прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуа-
циях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образо-
вательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплета-
ется с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно использу-
ют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых
учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,  профессиональ-
ных задач,  для  эффективного разрешения конфликтов.  Старший школьный
возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирова-
ния собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и раз-
вернутое  формирование  образовательного  запроса.  Это  особенно  важно  с
учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования,
когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предме-
тов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.

Программа развития УУД направлена на  повышение  эффективности
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы,  а  также
усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся систем-
ных представлений и опыта применения методов, технологий и форм органи-
зации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения
практико-ориентированных результатов образования.

Программа формирования УУД призвана обеспечить:
- развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориен-



тиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений;
- формирование  умений  самостоятельного  планирования  и  осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами
и сверстниками;
- повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-
метных  областях,  учебно-исследовательской,  проектной,  социальной  дея-
тельности;
- создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах,  науч-
ных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других),
возможность получения практико-ориентированного результата;
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использова-
ния ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-
ции, презентацией выполненных;
- работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-
пользования ИКТ;
- формирование  знаний  и  навыков  в  области  финансовой  грамотности  и
устойчивого развития общества.
- возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков,  навыков  целеполагания,  планирования и само-
контроля;
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-
нальной деятельности.

3.1.2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Программа формирования УУД у обучающихся содержит:

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;
- описание особенностей реализации основных направлений и форм
- учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.
Содержание основного общего образования определяется программой основ-
ного общего образования.  Предметное учебное содержание фиксируется в
рабочих программах.

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие про-
граммы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех
своих компонентах:
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образо-
вания»;
- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам
учебного содержания;



- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Описание реализации требований формирования УУД в  предметных

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным обла-
стям.
Русский язык и литература.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает базовые логические действия:
- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас-
сификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов,
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литера-
турных героев, художественных произведений и их фрагментов, классифика-
ции и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произ-
ведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных
видах искусств;
- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в на-
блюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и право-
писание  чередующихся  гласных  и  другие);  при  изучении  литературных
произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; ана-
лизировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и
находить закономерности; формулировать и использовать определения поня-
тий;  толковать лексическое значение слова путём установления родовых и
видовых  смысловых  компонентов,  отражающих  основные  родо-видовые
признаки реалии;
- выражать  отношения,  зависимости,  правила,  закономерности  с  помощью
схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); гра-
фических моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне
слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие;
- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и дру-
гие;
- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать вер-
ные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и кор-
ректировать текст;
- развивать  критическое  мышление  при  решении  жизненных  проблем  с
учётом собственного речевого и читательского опыта.
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;
- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художествен-
ных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литератур-
ных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зару-
бежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в
т. ч.  при изучении литературных произведений, направлений, фактов исто-



рико-литературного процесса.
Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий

включает базовые исследовательские действия:
- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лекси-
ческой  сочетаемости  слов,  об  особенности  употребления  стилистически
окрашенной лексики и другие);
- выдвигать  гипотезы  (например,  о  целях  использования  изобразительно-
выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе
русского языка,  стилистических изменений и другие),  обосновывать,  аргу-
ментировать суждения;
- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой
задачи, критически оценивать их достоверность;
- уметь  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  (например,
при подборе примеров о  роли русского языка как государственного языка
Российской Федерации, средства межнационального общения, национально-
го языка русского народа, одного из мировых языков и другие);
- уметь переносить  знания в практическую область,  освоенные средства и
способы действия в собственную речевую практику (например,  применять
знания о нормах произношения и правописания, лексических, морфологиче-
ских и других нормах); уметь переносить знания, в  т. ч.  полученные в ре-
зультате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и
практическую области жизнедеятельности;
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на
основе литературного материала,  проявлять устойчивый интерес  к чтению
как средству познания отечественной и других культур;
- владеть  научным  типом  мышления,  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями и методами современного литературоведения; определять и учи-
тывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в про-
цессе анализа художественных произведений.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает работу с информацией:
- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-
тацию  информации  из  энциклопедий,  словарей,  справочников;  средств
массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного на-
значения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;
- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и
её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и ви-
зуализации (презентация, таблица, схема и другие);
- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-
формационной безопасности.

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
включает умения:
- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и



письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этиче-
ские, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситу-
ацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку
зрения по поставленной проблеме;
- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение со-
циальных знаков;
- аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные  ситуации;
корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять
уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать
свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;
- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зре-
ния; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять
устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории;
- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми
иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гу-
манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;
- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать
действия по их достижению;
- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в
общий результат;
- уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в уст-
ной и письменной форме;
- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-
ности, практической значимости; проявлять творческие способности и вооб-
ражение, быть инициативным;
- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге,
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий вклю-
чает умения:
- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста,
вносить необходимые коррективы;
- оценивать приобретённый опыт, в т. ч. речевой; анализировать и оценивать
собственную  работу:  меру  самостоятельности,  затруднения,  дефициты,
ошибки и другие;
- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и
их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому рече-
вому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий
общения;
- давать оценку новым ситуациям, в т. ч.  изображённым в художественной
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;
- осознавать  ценностное  отношение к  литературе  как неотъемлемой части
культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллек-
туальным, духовно-нравственным развитием личности;
- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-



сти, в т. ч. в процессе чтения художественной литературы и обсуждения ли-
тературных героев и проблем, поставленных в художественных произведени-
ях.
Иностранный язык.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает базовые логические и исследовательские действия:
- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мыс-
ли средствами иностранного и родного языков;
- распознавать свойства  и признаки языковых единиц и языковых явлений
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;
- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-
странного языка (например, грамматических конструкции и их функций);
- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на
иностранном языке;
- различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение;
- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и
письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего ис-
пользования результатов анализа в собственных высказывания;
- проводить по предложенному плану небольшое исследование по установле-
нию  особенностей  единиц  изучаемого  языка,  языковых  явлений  (лексиче-
ских, грамматических), социокультурных явлений;
- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего ис-
следования (исследовательского  проекта)  языковых явлений;  осуществлять
проверку гипотезы;
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-
ведённого наблюдения за языковыми явлениями;
- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в ви-
де электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке
или во внеурочной деятельности;
- проводить небольшое исследование межкультурного характера по установ-
лению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и
страны изучаемого языка.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает работу с информацией:
- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-
гии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-
ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным по-
ниманием);
- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,
выборочного перевода);
- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов,
плана, тезисов);
- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-



ников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-
зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-
никах;
- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
включает умения:
- воспринимать  и создавать  собственные диалогические и монологические
высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступле-
ниях в соответствии с условиями и целями общения;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка;
- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем
(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;
- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и
вида текста,  используя разные стратегии чтения (с пониманием основного
содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информа-
ции);
- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуни-
кативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из во-
просов или утверждений);
- публично  представлять  на  иностранном  языке  результаты  выполненной
проектной работы, самостоятельно выбирая  формат выступления с учетом
особенностей аудитории;
- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках вы-
бранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий вклю-
чает умения:
- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опреде-
лять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды;
- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);
- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей,
новых данных или информации;
- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения,  соблюдая этикетные
нормы межкультурного общения.
25.2.3.3. Математика и информатика.
25.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий
включает базовые логические действия:
- выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений
между понятиями; формулировать определения понятий;
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-
щения и сравнения, критерии проводимого анализа;



- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать
взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждени-
ях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-
ные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;
- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктив-
ных умозаключений, умозаключений по аналогии;
- проводить  самостоятельно  доказательства  математических  утверждений
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;
- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен-
ных критериев).

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие,  проблему, устанав-
ливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою пози-
цию, мнение;
- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по
установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры,
по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, ис-
пользовать различные методы;
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-
денного  наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность  полученных
результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в
новых условиях.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает работу с информацией:
- выбирать информацию из  источников  различных типов,  анализировать  и
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; си-
стематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различ-
ных формах;
- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным
критериям, воспринимать ее критически;
- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на во-
прос и для решения задачи;
- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем,
обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по
условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул;
- формулировать  прямые  и  обратные  утверждения,  отрицание,  выводить
следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;
- проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательско-
го  характера,  выдвигать  предположения,  доказывать  или  опровергать  их,



применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы;
- создавать структурированные текстовые материалы с использованием воз-
можностей современных программных средств и облачных технологий, ис-
пользовать табличные базы данных;
- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и
процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или про-
цессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде.

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
включает умения:
- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать
свою точку зрения в устных и письменных текстах;
- в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск реше-
ния; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога;
в корректной форме формулировать разногласия и возражения;
- представлять  логику  решения  задачи,  доказательства  утверждения,  ре-
зультаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной
форме,  подкрепляя  пояснениями, обоснованиями в вербальном и графиче-
ском  виде;  самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач
презентации и особенностей аудитории;
- участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,
«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной и инди-
видуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию
совместной  работы,  распределять  виды  работ,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;
- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими
членами  команды;  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий продукт  по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий вклю-
чает умения:
- составлять  план,  алгоритм  решения  задачи,  выбирать  способ  решения  с
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать
с учетом новой информации;
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов;  владеть  способами
самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической
задачи;
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вно-
сить  коррективы в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  данных,
найденных ошибок;
- оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям,  меру  собственной
самостоятельности, затруднения,  дефициты, ошибки, приобретенный опыт;
объяснять  причины достижения или  недостижения результатов  деятельно-
сти.



Естественнонаучные предметы.
Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий

включает базовые логические действия:
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических,
химических, биологических явлениях, например, анализировать физические
процессы и явления с использованием физических законов и теорий, напри-
мер, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса,
газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения
вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ,
относящихся к одному классу химических соединений;
- определять  условия применимости моделей  физических тел и  процессов
(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая де-
формация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, иде-
ального газа;
- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических
реакций;
- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь
преобразовывать модельные представления при решении учебных познава-
тельных и практических задач, применять модельные представления для вы-
явления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций;
- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом
получения новых знаний о веществах и химических реакциях;
- вносить  коррективы в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов
целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать
и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового за-
грязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влия-
ния радиоактивности на живые организмы безопасности;  представлений о
рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, вы-
полнения групповых проектов);
- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, напри-
мер, объяснять основные принципы действия технических устройств и тех-
нологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар,
радиоприёмник,  телевизор,  телефон,  СВЧ-печь;  и  условий  их  безопасного
применения в практической жизни.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает базовые исследовательские действия:
- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного
магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости
периода малых колебаний математического маятника от параметров колеба-
тельной системы;
- проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами,
например: зависимости периода обращения конического маятника от его па-
раметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и рези-
нового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимо-



сти полезной мощности источника тока от силы тока;
- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы
о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта  и на-
чальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по на-
клонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов
для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);
- формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной  терминологией,
ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физиче-
ские явления и процессы с использованием физических величин, например:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и им-
пульс фотона;
- уметь переносить знания в познавательную и практическую области дея-
тельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружаю-
щей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция
и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне);
- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, ре-
шать качественные задачи, в т. ч. интегрированного и межпредметного харак-
тера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, тре-
бующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а
также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла;
- выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения,
например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические
законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне);
- проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось
вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение
устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает работу с информацией:
- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуали-
зации, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных
знаний, открытиях в современной науке;
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач,  ис-
пользовать информационные. технологии для поиска, структурирования, ин-
терпретации и представления информации при подготовке сообщений о при-
менении законов физики, химии в технике и технологиях;
- использовать  IT-технологии  при  работе  с  дополнительными источниками
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критиче-
ский анализ и оценку достоверности.

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
включает умения:
- аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку
зрения;



- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, спосо-
бов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области
естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной карти-
не мира;
- работать  в группе при выполнении проектных работ;  при планировании,
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных
источников информации по изучаемой теме;  при  анализе  дополнительных
источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного харак-
тера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой при-
роде», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в приро-
де»).

Формирование универсальных учебных регулятивных действий вклю-
чает умения:
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области фи-
зики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать зада-
чи;
- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач
по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской
работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;
- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен-
ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследова-
нием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям,
возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вно-
сить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-
шения при решении качественных и расчетных задач;
принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсужде-
нии результатов учебных исследований или решения физических задач.
Общественно-научные предметы.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает базовые логические действия:
- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские
духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую
обусловленность, актуальность в современных условиях;
- самостоятельно  формулировать  социальные  проблемы,  рассматривать  их
всесторонне на  основе знаний об обществе  как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институ-
тов;
- устанавливать существенные признак или основания для классификации и
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группиро-
вать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-
мому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим
процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по
особенностям географического положения, формам правления и типам госу-



дарственного устройства;
- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-
гие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятель-
ности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макро-
экономических показателей и качества жизни, изменениями содержания пар-
никовых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями;
- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, соци-
альные явления и события, их роль и последствия, например, значение гео-
графических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогно-
зы развития человечества,  значение импортозамещения для  экономики на-
шей страны;
- вносить  коррективы в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов
целям, оценивать риски последствий деятельности,  например,  связанные с
попытками фальсификации исторических фактов,  отражающих важнейшие
события истории России.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий
включает базовые исследовательские действия:
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с
опорой на фактический материал, в т. ч. используя источники социальной ин-
формации  разных  типов;  представлять  ее  результаты  в  виде  завершенных
проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной
направленности;
- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явле-
ний, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории;
- формулировать  аргументы для  подтверждения/опровержения собственной
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Рос-
сии и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выби-
рать наиболее аргументированную позицию;
- актуализировать  познавательную задачу,  выдвигать  гипотезу  ее  решения,
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара-
метры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения
географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вари-
анты решений при выполнении практических работ;
- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов изучения со-
циальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсаль-
ные методы науки,  а  также специальные методы социального познания,  в
т. ч. социологические опросы, биографический метод, социальное прогнози-
рование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть
элементами научной методологии социального познания.

Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий



включает работу с информацией:
- владеть  навыками  получения  социальной  информации  из  источников
разных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мне-
ния, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую ин-
формацию по истории России и зарубежных стран;
- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, ве-
сти целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недо-
стающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компо-
ненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию
и интерпретацию информации различных видов и форм представления;
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий
для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии
российского общества,  направлениях  государственной  политики в  Россий-
ской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Рос-
сийской  Федерации,  полученной  из  источников  разного  типа  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения
видов письменных исторических источников по истории России и всемирной
истории, выявления позиции автора документа и участников событий, основ-
ной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-
жания.

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
включает умения:
- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом пони-
мания особенностей политического, социально-экономического и историко-
культурного развития России как многонационального государства, знаком-
ство с культурой, традициями и обычаями народов России;
- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей
каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом
общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня;
- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связан-
ных с социально-гуманитарной подготовкой.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий вклю-
чает умения:
- самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием
исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей стра-
ны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле
политического, социально-экономического и культурного развития России;
- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-
тельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с
представителями других национальностей и культур в целях успешного вы-



полнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных обществен-
ных событиях, определения личной гражданской позиции.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности.

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму ор-
ганизации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятель-
но под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследователь-
ской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-
ной деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-
ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предме-
тов или предметных областей;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собран-
ных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследо-
вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-
ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность,  призванную  обеспечивать  формирование  у  них  опыта  при-
менения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и
социального  взаимодействия со сверстниками,  обучающимися младшего  и
старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, име-
ет свои особенности.

На уровне среднего общего образования исследование и проект выпол-
няют в значительной степени функции инструментов учебной деятельности
полидисциплинарного  характера,  необходимых  для  освоения  социальной
жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, ко-
торые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, опи-
сывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации
результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология инди-



видуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и исполь-
зование  методов  двух  и  более  учебных  предметов  одной  или  нескольких
предметных областей.

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют па-
раметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результа-
тов проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и
культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу
или сообществу волонтерских организаций. Если  бизнес-проект -  сообще-
ству бизнесменов, деловых людей.

На уровне среднего общего образования приоритетными направления-
ми проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; биз-
нес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.

Результатами учебного исследованиями могут быть  научный доклад,
реферат,  макет,  опытный образец,  разработка,  информационный продукт,  а
также образовательное событие, социальное мероприятие (акция).

Результаты  работы  оцениваются  по  определенным  критериям.  Для
учебного  исследования  главное  заключается  в  актуальности  избранной
проблемы,  полноте,  последовательности,  обоснованности решения  постав-
ленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим
полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, про-
граммный продукт, инженерная конструкция и другие.

Организация педагогического сопровождения индивидуального проек-
та должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также
образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблю-
дать некий общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуально-
го  проекта,  включающий  вычленение  проблемы  и  формулирование  темы
проекта,  постановку  целей  и  задач,  сбор  информации/исследование/разра-
ботка образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения
проекта, оценку качества выполнения.

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть
организована  по-разному:  в  рамках  специально  организуемых  в  образова-
тельной организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения
ученических научных конференций,  в  рамках специальных итоговых атте-
стационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на за-
ключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обес-
печена возможность:
- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных мате-
риалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной
презентации;
- публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами,
родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами;
- получить  квалифицированную оценку  результатов  своей деятельности от
членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества



(представители вузов, научных организаций и других).
Регламент  проведения  защиты  проекта,  параметры  и  критерии  оценки
проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности долж-
ны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвер-
гаться 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 исходно-
го  замысла  проекта.  Для  оценки  проектной  работы  создается  экспертная
комиссия,  в  которую входят  педагоги и представители администрации об-
разовательных организаций, где учатся дети, представители местного сооб-
щества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные
работы;

3.1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Условия реализации программы формирования УУД должны обеспе-

чить  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-исследователь-
ской деятельности обучающихся.

Условия реализации программы формирования УУД включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-
водящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
- непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу
среднего общего образования.

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготов-
ки для реализации программы формирования УУД, что может включать сле-
дующее:
- педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучаю-
щихся начальной, основной и старшей школы;
- педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  посвященные  ФГОС
СОО;
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям при-
менения выбранной программы по УУД;
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-
тельской деятельности;
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формиро-
вания УУД в рамках одного или нескольких предметов.



Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик
организации образовательного пространства старшей школы, обеспечиваю-
щих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:
- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организа-
циями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
- обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в дан-
ной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обуча-
ющимся формы получения образования, уровня освоения предметного мате-
риала, учителя, учебной группы);
- использование дистанционных форм получения образования как элемента
индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятель-
ность,  в  т. ч.  в  деятельность  социального  проектирования  и  социального
предпринимательства;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в  разнообразную ис-
следовательскую деятельность;
- обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социаль-
ную практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотвори-
тельных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям  успешного  формирования УУД относится
создание методически единого пространства внутри образовательной орга-
низации как во время уроков, так и вне их.



3.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №124» (далее – образо-

вательная  организация)  основывается  на  единстве  и  преемственности  об-

разовательного процесса  всех уровней общего образования,  соотносится  с

рабочими программами воспитания  для  образовательных  организаций  до-

школьного и среднего прфессионального образования.

Программа воспитания:

 предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации;

 разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов

управления образовательной организацией, в том числе советов обучаю-

щихся, советов родителей (законных представителей); 

 реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуще-

ствляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных

отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе

российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение,  формирование российской

культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела:  целевой,  содержатель-

ный, организационный.

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её со-

держание,  за исключением целевого раздела,  может изменяться  в соответ-

ствии с особенностями гимназии: организационно-правовой формой, контин-

гентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направлен-

ностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углу-

блённое  изучение  отдельных  учебных  предметов,  учитывающей  этно-



культурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.

3.2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации

определяется  содержанием  российских  базовых  (гражданских,  националь-

ных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Фе-

дерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание вос-

питания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обу-

чающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традицион-

ных религий народов России.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государствен-

ной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Феде-

рации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада-

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по-

тенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и

защите Родины.

Цель и задачи воспитания обучающихся.

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: разви-

тие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на

основе  традиционных  российских  ценностей  (жизни,  достоинства,  прав  и

свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и от-

ветственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи,

созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма,

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуваже-

ния, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов

России), а также принятых в российском обществе правил и норм поведения

в интересах человека, семьи, общества и государства.

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:



 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значи-

мых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного 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 личност-

ному самоопределению;

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти;

 сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в образовательной организации планиру-

ется  и  осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,

культурно-исторического, системно-деятельностного,  личностно-ориентиро-

ванного  подходов  и  с  учётом  принципов  воспитания:  гуманистической

направленности  воспитания,  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности.

Направления воспитания.

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности образовательной организации по основным направлениям



воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающих-

ся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт дея-

тельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Рос-

сийской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском го-

сударстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и полити-

ческой культуры.

Патриотического  воспитания,  основанного  на  воспитании  любви  

к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России;

историческое просвещение, формирование российского национального исто-

рического сознания, российской культурной идентичности.

Духовно-нравственного  воспитания  на  основе  духовно-нравственной

культуры народов России, традиционных религий народов России, формиро-

вание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честно-

сти,  доброты, милосердия,  справедливости,  дружелюбия и взаимопомощи,

уважения к старшим, к памяти предков.

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче-

ской  культуры на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.

Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физи-

ческих способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситу-

ациях.

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду,

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на тру-

довую  деятельность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, дости-



жение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.

Экологического  воспитания,  способствующего  формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окру-

жающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, на-

выков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и обще-

ственных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП

СОО установлены ФГОС СОО.

На основании этих требований в данном разделе представлены целе-

вые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, 

на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогиче-

ского коллектива для выполнения требований ФГОС СОО.

Целевые ориентиры определены в соответствии с  инвариантным со-

держанием  воспитания обучающихся на  основе  российских  базовых  (гра-

жданских, конституциональных) ценностей,  обеспечивают единство воспи-

тания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего обще-

го образования.

Гражданское воспитание:

осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую принадлеж-

ность  (идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многокон-

фессиональном российском обществе, в мировом сообществе;

сознающий своё единство с народом России как источником власти и

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским госу-

дарством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе



исторического просвещения,  сформированного российского национального

исторического сознания;

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского

государства, сохранять и защищать историческую правду;

ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже-

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан;

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявле-

ний  экстремизма,  терроризма,  коррупции,  антигосударственной  деятельно-

сти;

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности  

(в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, во-

енно-патриотических и другие объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание:

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, при-

верженность к родной культуре, любовь к своему народу;

сознающий причастность  к  многонациональному  народу  Российской

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность;

проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  

и культурному наследию своего и других народов России, традициям, празд-

никам, памятникам народов, проживающих в родной стране – России;

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубе-

жом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении россий-

ской культурной идентичности.

Духовно-нравственное воспитание:

проявляющий приверженность  традиционным духовно-нравственным

ценностям, культуре  народов России с  учётом мировоззренческого,  нацио-

нального, конфессионального самоопределения;



действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно

выражающий неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведе-

ния, противоречащих этим ценностям;

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, сво-

боде мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям раз-

личных этнических групп, религий народов России, их национальному до-

стоинству  

и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и сво-

бод всех граждан;

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диа-

лог  

с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной при-

надлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины  

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, не-

приятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности;

обладающий сформированными представлениями о ценности и значе-

нии  

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России,

демонстрирующий  устойчивый  интерес  к  чтению  как  средству  познания

отечественной и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание:

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, российского и мирового художественного наследия;

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание

эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на  поведение  людей,

умеющий критически оценивать это влияние;



проявляющий понимание художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения в современном обществе, значения нравствен-

ных норм, ценностей, традиций в искусстве;

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализа-

цию творческих способностей в разных видах искусства с учётом россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей,  на  эстетическое

обустройство собственного быта.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  

и эмоционального благополучия:

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность

жизни, здоровья  и безопасности,  значение личных усилий в сохранении и

укреплении своего здоровья и здоровья других людей;

соблюдающий правила личной  и  общественной  безопасности,  в  том

числе безопасного поведения в информационной среде;

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоро-

вое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную фи-

зическую  активность),  стремление  к  физическому  совершенствованию,

соблюдающий  

и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни;

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привы-

чек  (курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых  форм  зависимо-

стей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание

их вреда для физического и психического здоровья;

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического,

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием;

развивающий способности адаптироваться  к  стрессовым ситуациям  

в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, ин-

формационным, природным).

Трудовое воспитание:



уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные до-

стижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, стра-

ны, трудовые достижения российского народа;

проявляющий способность  к  творческому созидательному социально

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том

числе  предпринимательской  деятельности  в  условиях  самозанятости  или

наёмного труда;

участвующий в  социально  значимой  трудовой  деятельности  разного

вида  в  семье,  общеобразовательной  организации,  своей  местности,  в  том

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения за-

конодательства;

выражающий осознанную готовность к получению профессионального

образования,  к  непрерывному образованию в  течение  жизни  как  условию

успешной профессиональной и общественной деятельности;

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудо-

вых  отношений,  самообразования  и  профессиональной  самоподготовки  

в  информационном  высокотехнологическом  обществе,  готовый  учиться  и

трудиться в современном обществе;

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных

планов, потребностей своей семьи, общества.

Экологическое воспитание:

демонстрирующий  в  поведении  сформированность  экологической

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов

на  природу,  

в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной

среде;

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде;

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного,

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве;



имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобрете-

нии другими людьми.

Ценности научного познания:

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений;

обладающий  представлением  о  современной  научной  картине  мира,

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасно-

сти, гуманитарном, социально-экономическом развитии России;

демонстрирующий навыки критического мышления,  определения до-

стоверной научной информации и критики антинаучных представлений;

развивающий  и  применяющий  навыки  наблюдения,  накопления  

и систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гума-

нитарной областях познания, исследовательской деятельности.

3.2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Уклад образовательной организации.

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумули-

рует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного

процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, прин-

ципы,  нравственную  культуру  взаимоотношений,  традиции  воспитания,  в

основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной

организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве,

социуме.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей

№124» открыто 01.09.1991 года.  

В  образовательной  организации  среднее  общее  образование  осуще-

ствляется в 10-11 классах, всего классных коллективов – 8 или 9, во всех 10-



11 классах организовано обучение по технологическому профилю.  
Качество знаний и  успеваемость  свидетельствуют о  большой заинтересованности в

изучении профильных предметов, что является особенностью образовательной органи-

зации.

Одними из основных вопросов, которые рассматривает образователь-

ная организация, являются профессиональная ориентация, школьное учени-

ческое самоуправление и саморазвитие. Для реализации мероприятий в дан-

ном направлении образовательная организация сотрудничает с общественны-

ми организациями и учреждениями города.

В образовательной организации функционирует самоуправление,  Со-

вет учащихся является инициатором общешкольных дел. Объединение имеет

свою символику.  Органы ученического самоуправления  в образовательной

организации представляют собой одну из форм детского саморазвития, яв-

ляются условием для удовлетворения своих потребностей: в общении, в при-

знании, в  самоутверждении, самопроявлении и в умении реализовать свои

возможности.

Для  максимального  развития  личности,  организации  досуговой  дея-

тельности и социализации учащихся в образовательной организации органи-

зована работа творческих объединений: ДЮП «Феникс», клуб молодого из-

бирателя  «Голос  -  124»,  школьная  газета  «Наша  ЛиГа»,  школьное  радио

«Регион – 124», школьный театр «Veritas», ШСК «Импульс – 124», волонтер-

ский отряд «Рука помощи», первичное отделение РДДиМ «Движение пер-

вых».

Процесс воспитания в образовательной организации  основывается на

принципах взаимодействия педагогических работников, обучающихся и их

родителей (законных представителей):

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающего-

ся, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье,

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной

организации;



ориентир на создание в образовательной организации психологически

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого;

реализация процесса воспитания через создание в образовательной ор-

ганизации детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

системность, целесообразность воспитания как условия его эффектив-

ности.  

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации

являются следующие: 

-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  образовательной

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые осуще-

ствляется интеграция воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-

лективный анализ их результатов;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с поступлением уча-

щихся классов нового набора в образовательную организацию, символизиру-

ющие приобретение ими новых социальных статусов и развивающие школь-

ную идентичность детей;

- в образовательной организации создаются такие условия, чтобы по

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в совместных делах (от

пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструк-

тивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, при этом

учитывается активность классов; 

-  педагоги  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках



школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, профилактическую, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции.

В  образовательной организации созданы соответствующие условия в

части материально-технической базы, обеспечивающей работу локальных се-

тей, автоматизированных рабочих мест учителя и ученика.

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной дея-

тельности в образовательной организации имеется: библиотека; комната дет-

ских инициатив; актовый зал; спортивный зал; тренажерный зал; теплица.  

В образовательной организации создана школьная видеостудия, школь-

ное  радио,  что  позволит  в  полном  объеме  реализовать  информационно-

медийное направление.

В образовательной организации открыто первичное отделение Россий-

ского движения детей и молодежи «Движение первых».

Форма обучения - очная, индивидуальное обучение на дому. Обучение

проводится в одну смену.

Образовательная  организация расширяет  воспитательное  про-

странство,  активно взаимодействует с социальными партнерами: родителя-

ми, учреждениями культуры, спорта, другими образовательными организаци-

ями района, города, края.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

Модуль «Урочная деятельность».

Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности, преду-

сматривает:

 максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских

традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,



российского исторического сознания на  основе исторического просве-

щения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомо-

гательных 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 воспитатель-

ной работы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений,

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения

к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных,

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий,  дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мышления;

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие

укладу  общеобразовательной организации, установление и  поддержку

доброжелательной атмосферы;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся,  планирование  и  выполнение  индивидуальных  и  групповых

проектов воспитательной направленности.

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполага-



ет ориентацию на целевые приоритеты, связанны возрастными особенностя-

ми их воспитанников, ведущую деятельность:

Целевые приоритеты Методы и приемы

Установление доверительных от-

ношений между учителем и его учени-

ками

Поощрение,  поддержка,  похвала,

просьба учителя

Побуждение  школьников  соблю-

дать на уроке общепринятые нормы по-

ведения

Обсуждение  правил  общения  со

старшими  (учителями)  и

сверстниками(школьниками),  принципы

учебной дисциплины и самоорганизации

Привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучаемых

на уроках явлений

Организация их работы с получае-

мой на уроке социально значимой инфор-

мацией - инициирование ее обсуждения,

высказывания учащимися своего мнения

по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения

Использование  воспитательных

возможностей  содержания  учебного

предмета

Демонстрация детям примеров от-

ветственного,  гражданского  поведения,

проявления  человеколюбия  и  добросер-

дечности, через подбор соответствующих

текстов  для  чтения,  задач  для  решения,

проблемных ситуаций для обсуждения в

классе

Применение  на  уроке  интерак-

тивных форм работы учащихся

Интеллектуальные  игры,  стимули-

рующие  познавательную  мотивацию

школьников; дискуссии, групповая рабо-

та или работа в парах



Мотивация  эрудированных  уча-

щихся  над  их  неуспевающими  од-

ноклассниками

Наставничество

Инициирование и поддержка ис-

следовательской  деятельности  школь-

ников

Реализация ими индивидуальных и

групповых  исследовательских  проектов,

что  даст  школьникам возможность  при-

обрести  навык  самостоятельного  реше-

ния теоретической проблемы,  навык ге-

нерирования и оформления собственных

идей, навык уважительного отношения к

чужим  идеям,  оформленным  в  работах

других исследователей, навык публично-

го  выступления  перед  аудиторией  аргу-

ментирования и отстаивания своей точки

зрения.

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:

установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой об-

щими активными интеллектуальными усилиями;

организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе

поисково - исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоя-

тельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспита-

тельного потенциала современного урока - активная познавательная деятель-

ность детей);

использование воспитательных возможностей предметного содержания

через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,

проблемных ситуаций для обсуждения в классе.



Модуль «Внеурочная деятельность».

Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в

целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  осуще-

ствляется в рамках выбранных ими курсов.

Часы внеурочной деятельности используются через реализацию моде-

ли плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наи-

большее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предме-

там и формированию функциональной грамотности.

С целью обеспечения преемственности и реализации содержания об-

разовательных программ при формировании плана внеурочной деятельности

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:

1 час в неделю – на информационно – просветительские курсы «Разго-

воры  о  важном»,  занятия  патриотической,  нравственной  и  экологической

направленности;

1 час в неделю – курсы «Россия – мои горизонты», занятия, направлен-

ные на удовлетворение профессиональных интересов и потребностей обуча-

ющихся,  на формирование у школьников готовности к профессиональному

самоопределению,  ознакомление  их  с  миром  профессий  и федеральным и

региональным рынками труда;

 1 - 2 часа в неделю – на реализацию курса внеурочной деятельности

«Спортивное мастерство», занятия, направленные на развитие двигательной

активности и физического развития, реализации отдельных модулей учебно-

го курса «Физическая культура»;

Внеурочная деятельность в образовательной организации включает в

себя также курсы по следующим направлениям внеурочной деятельности:

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных  потребностей  обучающихся  (в  том  числе  для  сопровождения

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения);

занятия,  направленные на  удовлетворение интересов  и потребностей



обучающихся в творческом и физическом развитии;

занятия, связанные с организацией жизни ученических сообществ.
Модуль «Классное руководство».

Реализация  воспитательного  потенциала  классного  руководства  как

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь,

на решение задач воспитания и социализации обучающихся и предусматри-

вает:  

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной те-

матической 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 обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с

разными потребностями, способностями, давать возможности для само-

реализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразо-

вание,  внеучебные  и  внешкольные  мероприятия,  походы,  экскурсии,

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса,  уча-

стие в выработке таких правил поведения в образовательной организа-

ции;

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём на-

блюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты на-

блюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а

также (при необходимости) с педагогом-психологом;

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем

(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогами,



успеваемость и другое),  совместный поиск решений проблем, коррек-

цию 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, спор-

тивные, личностные достижения;

 регулярные консультации с  учителями-предметниками, направленные  

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обу-

чения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителя-

ми и обучающимися;

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся,

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, даю-

щих 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, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положе-

нии в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам

семьи в отношениях с учителями, администрацией;

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеоб-

разовательной организации;

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий

в классе и общеобразовательной организации;

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других ме-

роприятий.

Индивидуальная работа с учащимися:



-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-

дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально со-

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир

человеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или

иным  нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом;

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора про-

фессии,  вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемости  и  т.п.),  когда

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для

школьника, которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неуда-

чи;

-раннее выявление и организация работы со случаями нарушения прав и за-

конных интересов учащихся, жестокого обращения с ними;

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями

или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-

чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметни-

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гов по ключевым вопросам воспитания,  на  предупреждение и разрешение

конфликтов между учителями и учащимися;



-проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педаго-

гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,  увидев их в

иной, отличной от учебной, обстановке;

-привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни класса в целом;

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-пред-

метниками; 

-организация  родительских  собраний,  родительского  всеобуча,  происходя-

щих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания

школьников;

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей;

-привлечение  членов  семей  школьников  к  организации и  проведению дел

класса;

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль «Основные школьные дела».

Реализация  воспитательного  потенциала  основных  школьных  дел

предусматривает:

 общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  (театрализованные,

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с обще-



российскими, региональными праздниками, памятными датами, в кото-

рых 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 при-

обретение новых социальных статусов в образовательной организации,

обществе;

 церемонии  награждения  (по  итогам  учебного  периода,  года)  обучаю-

щихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, до-

стижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие об-

разовательной организации, своей местности;

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разра-

батываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работни-

ками,  в  том числе  с  участием  социальных партнёров,  комплексы дел

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой

направленности;

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспон-

дентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных

за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других),

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, ана-

лиза общешкольных дел;

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, про-

ведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношения-

ми  

с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и

другими взрослыми.

На школьном уровне:



-разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные события, вклю-

чающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отноше-

нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго

юмора и общей радости: 

«День Здоровья», коллективный выезд, организация спортивных соревнова-

ний, игр.

        Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимы-

ми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют

все классы школы;

«День знаний», организация и проведение торжественной линейки с элемен-

тами творчества, проведение активистами детской организации экскурсий по

лицею для классов нового набора.

«День  учителя»,  организация  дня  самоуправления  в  школе,  поздравление

учителей, организация и проведение праздничного концерта для учителей.

«Осенний бал», тематическая конкурсно – развлекательная программа, дис-

котека.

«Здоровье – образ жизни», фестиваль творчества. 

«День матери»,  организация конкурса  фотографий, художественных работ,

работа школьного радио.  

«Скоро, скоро Новый год», создание снежного городка, изготовление снеж-

ных фигур, композиций, новогоднее оформление рекреаций, классных каби-

нетов, проведение конкурса новогодних открыток.

«Новогодний  калейдоскоп»,  театрализованная  конкурсно-развлекательная

программа, дискотека. 

«Богатырская силушка», военно – спортивная эстафета.

«Мисс Весна», творческий конкурс.

«Неделя добра», экологическая добровольческая акция.



«Мы помним, мы гордимся», фестиваль стихов и песен.

«Салют, Победа!», фестиваль инсценированной патриотической песни.

 «Последний звонок», «Первый аттестат», «Выпускной». 

         Торжественные ритуалы посвящения, связанные с поступлением уча-

щихся классов нового набора в школу, символизирующие приобретение ими

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность

детей:

«Посвящение в лицеисты», традиционное мероприятие, на котором учащиеся

классов нового набора посвящаются в лицеисты и вступают в первичное

отделение РДДиМ «Движение первых».

Церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников,  педагогов  и  роди-

телей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способ-

ствует  поощрению  социальной  активности  детей,  развитию  позитивных

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу.

«Виват, лицеист!», торжественное мероприятие, подведение итогов года, на-

граждение призеров и победителей олимпиад, творческих конкурсов, спор-

тивных соревнований.

На уровне классов:

-выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных

дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:

-вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в од-

ной  из  возможных для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, от-



ветственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и

встречу гостей и т.п.);

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и

анализа ключевых дел,  за его отношениями со сверстниками, старшими и

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в

следующем  ключевом  деле  на  себя  роль  ответственного  за  тот  или  иной

фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия».

Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий

предусматривает:

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно

с социальными партнёрами образовательной организации;

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной органи-

зации учебным предметам, курсам, модулям;

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными ру-

ководителями, в том числе совместно с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организа-

ции, проведению, оценке мероприятия;

 литературные,  исторические,  экологические  и другие  походы,  экскур-

сии, экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работ-

никами, в том числе совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий,

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писа-



телей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов,

флоры и фауны и другого;

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,

характеризующаяся  доверительными  взаимоотношениями,  ответствен-

ным отношением к делу,  атмосферой эмоционально-психологического

комфорта.

Для этого в лицее используются следующие формы работы:

участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмерт-

ный полк», легкоатлетический пробег «Кольцо Победы»;

встречи с депутатами Барнаульской городской Думы, с представителями

правоохранительных органов, с инспекторами ГИБДД;

участие в мероприятиях Ленинского района: День города, День Победы,

открытии снежного городка, организация игровых площадок, участие в

выставках, концертах.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды».

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной

среды предусматривает совместную деятельность педагогов,  обучающихся,

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержа-

нию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление  внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе  

в образовательную организацию государственной символикой Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования (флаг, герб), изображениями символики Российского государ-

ства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики

региона;

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-

ного флага Российской Федерации;

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, при-



родных, культурологических, художественно оформленных, в том числе

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями зна-

чимых культурных объектов местности, региона, России, памятных ис-

торических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, пор-

третов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культу-

ры,  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 образовательной организации звукового

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриоти-

ческой  воспитательной  направленности  (звонки-мелодии,  музыка,  ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях образователь-

ной организации или на прилегающей территории для общественно-гра-

жданского почитания лиц, мест, событий в истории России;  

 оформление  и  обновление  «мест  новостей»,  стендов  в  помещениях

(холл первого этажа,  рекреации),  содержащих в доступной, привлека-

тельной форме новостную информацию позитивного гражданско-патри-

отического,  духовно-нравственного  содержания,  фотоотчёты  об  ин-

тересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое;

 разработку и популяризацию символики образовательной организации

(эмблема, шеврон, логотип), используемой как повседневно, так и в тор-

жественные моменты;

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих

их способности, знакомящих с работами друг друга;



 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных

зон, озеленение территории при образовательной организации;

 разработку,  оформление,  поддержание и  использование спортивных и

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в лекционном зале стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-

лять 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 (со-

бытийный дизайн);

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций  

и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для вос-

питания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной орга-

низации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступ-

ная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль «Взаимодействие с  родителями (законными представите-

лями)».

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  

 создание  и  деятельность  в  образовательной  организации,  в  классах

представительных  органов  родительского  сообщества  (родительского

комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсу-

ждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность пред-



ставителей родительского сообщества в Управляющем совете образова-

тельной организации;

 тематические  родительские  собрания  в  классах,  общешкольные  роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучаю-

щихся и педагогов, условий обучения и воспитания;

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе роди-

телей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспи-

тания, консультации психологов,  врачей,  социальных работников,  слу-

жителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогиче-

ском консилиуме в образовательной организации в соответствии с по-

рядком привлечения родителей (законных представителей);

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и про-

ведению классных и общешкольных мероприятий;

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попече-

ния родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными

представителями.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих

задач:
 повышение педагогической культуры родителей,  пополнение арсенала

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в се-

мье и школе;

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- по-

знавательную,  культурно-досуговую,  общественно-полезную  и  спор-

тивно-оздоровительную деятельность;

 презентация положительного семейного опыта,  организация семейных

мастерских и родительского лектория;

 совершенствование  форм  взаимодействия  школа  -  семья  (пропаганда

психолого-  педагогических  знаний,  дифференцированная  и  индивиду-

альная помощь родителям);



 работа  с  родителями  (законными  представителями)  учащихся  осуще-

ствляется в рамках следующих направлений:

Формы
работы

Мероприятия Реализация мероприятий

группо-
вая

- включение родителей в процесс 
управления образованием;
- информирование родителей о состоя-
нии обучения;
- консультативная помощь;
- включение родителей в совмест-
ную творческую деятельность, органи-
зацию детского досуга;
- диагностика, мониторинг;
- -анкетирование.

-работа  классных  родитель-
ских комитетов,  общешкольного ро-
дительского собрания; 

-психолого-педагогические
консультации (педагоги, педагог-пси-
холог, администрация);
- родительские собрания (основные

организационные  вопросы  рабо-
ты школы: подведение итогов по-
сещаемости  и  успеваемости,
предупреждение детского травма-
тизма,  профилактика  правонару-
шений, организация горячего пи-
тания,  проведение  внеклассных
мероприятий и др.).

индиви-
дуальная

- информирование  родителей  о  успе-
ваемости, поведении учащихся в школе и
на уроках;

- индивидуальные консультации с 
учителями-предметниками, специали-
стами ППМС; 

-психолого - педагогическое со-
провождение;

- помощь со стороны родителей в под-
готовке  и  проведении общешкольных  и
классных мероприятий.

- работа классных руководителей
с электронными дневниками обуча-
ющихся, 
- индивидуальное консультирова-
ние родителей,
- организация психолого-педаго-
гического просвещения,
- работа комиссии по урегулиро-
ванию споров; 

-  индивидуальная  работа
классных руководителей, педагога -
психолога с семьями СОП;

- совместные мероприятия, твор-
ческие конкурсы, поездки, экскурсии
с родителями

Потенциал  семьи  образовательном  процессе  должен  активно  задей-
ствован. Родители учащихся не только информированы о ходе учебного-вос-
питательного процесса, но и являются активными его участниками.

Модуль «Самоуправление».

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления

в образовательной организации предусматривает:   

 организацию и деятельность Совета учащихся лицея - органа учениче-

ского самоуправления, избранных обучающимися;



 представление органами ученического самоуправления интересов обу-

чающихся в процессе управления образовательной организацией;

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и

прав обучающихся;

 участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке,  обсуждении  и  реализации  рабочей  программы воспитания,  ка-

лендарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной де-

ятельности в образовательной организации.

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уров-

ней и осуществляется следующим образом.
Уровни самоуправления Направления работы

Классное самоуправление
Совет  класса  -  исполнительный  орган

классного ученического самоуправления, созда-
ющийся с целью планирования и организации-
проведения  дел  классного  коллектива.  Задача
классного самоуправления состоит в том, чтобы
организовать такой образ жизни в стенах класса,
где всё - для ученика и всё, что делается, - исхо-
дит от ученика.

-участие  в  планировании,  разработке,
проведении ключевых дел классного коллектива;

- изучение интересов учащихся класса, выяв-
ление творческого потенциала каждого и в соот-
ветствии с этим организация всех видов воспи-
тательной деятельности; -выполнение коллек-
тивных, групповых и индивидуальных поруче-
ний (реализация школьниками, взявшими на се-
бя соответствующую роль, функций по контро-
лю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
комнатными растениями и т.п.); 
- -дежурство по классу и по школе; 
- -участие в школьных и классных мероприя-
тиях;

- экологические и трудовые десанты.

Школьное самоуправление
Совет учащихся лицея - исполнительный

орган школьного самоуправления, создающийся
с целью получения учащимися опыта самостоя-
тельного общественного действия, который со-
стоит  из  лидеров  по  основным  направлениям
воспитания.  

Первичное  отделение  РДДиМ  «Движе-
ние первых».

- гражданская  активность:  волонтерский  от-
ряд, клуб молодого избирателя «Голос – 124»;
- военно-патриотическое  движение:  дружина
юных пожарных «Феникс»;
- личностное развитие: профессиональная ори-
ентация, служба школьной медиации;
- информационно-медийное:  школьная газе-
та  «Наша  ЛиГа»,  школьное  радио  «Регион  –
124»;

-ЗОЖ  –  школьный  спортивный  клуб
«импульс – 124».

Модуль «Профилактика и безопасность».



Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в

образовательной организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в

общеобразовательной организации эффективной профилактической сре-

ды с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия

успешной воспитательной деятельности;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов

повышения  безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое  со-

провождение  групп  риска  обучающихся  по  разным  направлениям

(агрессивное поведение, зависимости и другое);

 проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сто-

ронних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных пе-

дагогов,  работников  социальных  служб,  правоохранительных  органов,

опеки и других);

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы  профилактической  направленности  социальных  и  природных

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении

с  педагогами,  родителями,  социальными  партнёрами  (антинаркотиче-

ские,  антиалкогольные,  против  курения,  вовлечения  в  деструктивные

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в со-

циальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на

воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасно-

сти,  антитеррористической  и  антиэкстремистской  безопасности,  гра-

жданской обороне и другие);

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии,

самоконтроля,  устойчивости  к  негативным  воздействиям,  групповому

давлению;



 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации де-

ятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путе-

шествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творче-

ства, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духов-

ной, благотворительной, художественной и другой);

 предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в

случаях появления,  расширения,  влияния в образовательной организа-

ции маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, крими-

нальной направленности, с агрессивным поведением и других).

Для обеспечения системного подхода к данному вопросу должны быть

вовлечены все  участники  образовательных отношений.  А  систематическая

работа при этом будет направлена на:

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной сре-

ды в школе, в быту, на отдыхе; 

-  формирование представлений об информационной безопасности, о

девиантном поведении;

- профилактику  правонарушений  среди  несовершеннолетних  и

профилактику употребления психоактивными веществами;

- формирование  у  учащихся  культуры  здорового  образа  жизни,

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и

нравственного здоровья;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по про-

филактике терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Направления
работы

Мероприятия

Правовое  вос-
питание учащихся

проведение исследований, мониторинга  рисков безопасно-
сти и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-
педагогическое  сопровождение  групп  риска  обучающихся  по
разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

организация встреч с представителями межведомственных
и общественных организаций;

реализация мероприятий в рамках месячника правовых зна-



ний;
мероприятия,  направленные  на  формирование  правовой

грамотности в вопросах защиты своих прав среди несовершенно-
летних;

работа  совета  профилактики,  школьной  службы  примире-
ния и комиссии по урегулированию споров;

проведение коррекционно-воспитательной работы с обуча-
ющимся групп риска силами педагогического коллектива и с при-
влечением сторонних специалистов;

разработку  и  реализацию  профилактических  программ,
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и
с  их  окружением;  организацию  межведомственного  взаимодей-
ствия.

Реализация плана мероприятий программы по формированию навыков жизнестойко-
сти учащихся МБОУ «Лицей №124»

Организация
физкультурно-  оздо-
ровительной работы

работа  с  учащимися  всех  групп  здоровья на  уроках физ-
культуры, секциях;

организация  физкультминуток  на  уроках,  динамических
перемен;

организация работы объединений дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности;

День здоровья;
Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном пи-

тании, здоровом образе жизни, значении спорта в жизни;
Организация наглядной агитации на стендах школы, разра-

ботка памяток и буклетов;
профилактические беседы, встречи с представителями ме-

дицинских учреждений;
участие в конкурсах: «Веселые старты»; «Зимние забавы»;

«Богатырская силушка»
экскурсии в парки отдыха, лыжные базы, катки.

Организация
правильного  здорово-
го питания

проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций по
формированию правильного здорового питания;

контроль за качеством питания и питьевым режимом;
проведение  родительских  собраний  и  индивидуальных

консультаций о необходимости правильного рационального пита-
ния школьника

Организация
работы  по  профилак-
тике  употребления
ПАВ

тематические классные часы, направленные на формирова-
ние ответственного отношения  к  состоянию своего здоровья,  на
профилактику развития вредных привычек, различных форм асо-
циального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на
здоровье человека;

регулярное  проведение  профилактических  мероприятий,
лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками право-
охранительных органов, психологами;

проведение дней здоровья;
участие  в  олимпиадах  и  конкурсах  попрофилактике  упо-

требления ПАВ;
проведение  социально-психологическоготестирования  обу-

чающихся на предметраннего выявления незаконного  упо-



требления наркотических средств ипсихотропных веществ.
Антитеррористиче-
ская безопасность

проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся,
преподавателей и обслуживающего персонала в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в здании и на территории школы; 

формирование у несовершеннолетних навыков ответствен-
ного и безопасного поведения в сети «Интернет», в том числе че-
рез обучение их способам защиты от вредной информации;

сотрудничество с представителями УМВД России по г. Бар-
наулу, прокуратурой, КДНиЗП;

участие в городских мероприятиях по профилактике экстре-
мизма и терроризма; 

вовлечение  обучающихся в  воспитательную деятельность,
проекты,  программы  профилактическойнаправленностисоциаль-
ных  и  природных  рисков(антинаркотические,  антиалкогольные,
против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёж-
ные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных се-
тях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде,
безопасности дорожного движения, противопожарной безопасно-
сти,

антитеррористическойиантиэкстремистской безопасно-
сти; реализация Комплекса мероприятий, направленных на преду-
преждение дискриминации,  насилия, распространения идеологии
насилия  и  экстремизма,соблюдения  прав  и  законных  интересов
учащихся.

Просветитель-
ская работа с родите-
лями  (законными
представителями)

проведение родительских собраний и педагогических лекто-
риев по повышению уровня правовой ответственности родителей
(законных представителей):

индивидуальные консультации;
организация совместной работы педагогов и родителей по

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, экскурсий
профилактических бесед.



Модуль «Социальное партнёрство».

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

 участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в  соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспи-

тательной 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  образовательной  организации,

муниципального образования, региона, страны;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающи-

мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентиро-

ванных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социу-

ма, позитивное воздействие на социальное окружение.

В целях повышения эффективности воспитательного процесса опре-

делены направления воспитания и социализации обучающихся, а также ор-

ганизовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, про-

фориентационной,  культурной,  профилактической,  спортивно-оздорови-

тельной направленности.
Социальные партнеры Совместная деятельность

Муниципальные  учреждения  дополнитель-
ного образования г. Барнаула

Участие  в  соревнованиях,  турнирах,
эстафетах  и  турслетов,  школьники  посещают
спортивные клубы и секции
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Муниципальные  учреждения  культуры  г.
Барнаула

Посещение концертов, спектаклей, уча-
стие в конкурсах.

Городские музеи и библиотеки Проведение  библиотечных  уроков,
праздников,  тематических  занятий,  организа-
ция встреч с местными писателями и поэтами.

Образовательные организации г. Барнаула Поддержка  образовательной  програм-
мы, расширение или обогащение ее за счет сов-
местной проектной работы и коммуникаций.

Муниципальный  штаб  «Навигаторы  дет-
ства»

Организация волонтерского движения.

Ресурсный центр Российского движения де-
тей и молодежи «Движение первых»

Организация  детского  движения  уча-
щихся, развитие школьной инициативы.

«Пост №1» г. Барнаула Несение караульной службы у Мемори-
ала Славы г. Барнаула.

Вузы г. Барнаула, РФ Профориентационная  работа  с  учащи-
мися, участие в  олимпиадном движении, реа-
лизация проектов, совместно разрабатываемых
обучающимися  и  педагогами,  ориентирован-
ных на воспитание обучающихся, преобразова-
ние окружающего социума, позитивное воздей-
ствие на социальное окружение.

«Наследники  Ползунова»,  «Талант  22»,
«Кванториум», «IT-куб».

Профориентационная  работа  с  учащи-
мися, участие в предметных конкурсах, играх,
расширение  интеллектуальных  способностей
учащихся, развитие познавательной и функци-
ональной грамотности.

Администрация Ленинского района г.  Бар-
наула

Участие  в  фестивалях,  в тематических
концертных  программах,  театральных  пред-
ставлениях, проведение тематических занятий

Модуль «Профориентация».

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

разовательной организации предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов «Россия – мои горизонты»,

направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию

и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кей-

сы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, осо-

бенностях, условиях разной профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы;
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в орга-

низациях профессионального, высшего образования;

 организацию  на  базе  детского  лагеря  при  образовательной  организации

профориентационных смен с участием экспертов в области профориента-

ции,  

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представ-

ление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии,

развить соответствующие навыки;

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых  выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  он-

лайн-тестирования,  онлайн-курсов  по  интересующим  профессиям  и

направлениям профессионального образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;

 индивидуальное  консультирование  психологом  обучающихся  и  их  роди-

телей (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 деятель-

ности, дополнительного образования.

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Про-

фориентация» включает в себя:
Профессиональное просвеще-

ние
Профессиональная диагности-

ка
Профессиональное

консультирование
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Научно  организованное  ин-
формирование  о  содержании
трудовой деятельности,  путях
приобретения  профессий,  по-
требностях рынка труда, озна-
комление  с  профессиями  и
специальностями,  учреждени-
ями,  организациями,  а  также
требованиях профессий к  ин-
дивидуально  -  психологиче-
ским особенностям личности.

Изучение  индивидуальных
психологических  особен-
ностей  различными  способа-
ми,  использование  анкет,
опросников,  традиционных  и
модифицированных  методик
по самоопределению учащих-
ся

Непосредственная  помощь
школьнику в выборе конкретной
профессии  на  основе  изучения
личности, ее возможностей и со-
поставления полученной инфор-
мации  с  требованиями  профес-
сии для обеспечения максималь-
ного учета объективных и субъ-
ективных  условий  профессио-
нального выбора

Создавая  профориентационно  значимые проблемные ситуации,  фор-
мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-
фессиональное самоопределение,  позитивный взгляд на труд в постинду-
стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-
профессиональную составляющие такой деятельности.

Содержание профориентационной работ в школе на уровне СОО
 (сучетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

10 классы -развитие у школьников личностного смысла в приобретении позна-
вательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;

представления о собственных интересах и возможностях (формиро-
вание образа «Я»);

-приобретение  первоначального опыта  в  различных  сферах соци-
ально - профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сель-
ском  хозяйстве,  экономике  и  культуре  (этому  способствует  выполнение
учащимися  профессиональных  проб,  которые  позволяют  соотнести  свои
индивидуальные  возможности с требованиями,  предъявляемыми профес-
сиональной

11 классы - уточнение образовательного запроса в ходе внеурочных занятий «Россия
– мои горизонты» и других мероприятиях;
- групповое  и  индивидуальное  консультирование  с  целью выявления  и
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;

-формирование  образовательного  запроса,  соответствующего  ин-
тересам и способностям, ценностным ориентациям.
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Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной де-
ятельности.



Работа  с
родителями

- родительские собрания;
- индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
- анкетирование родителей учащихся;
- привлечение родителей школьников для выступлений перед учащими-
ся с беседами по профориентации;
- помощь родителей в организации профессиональных проб старшекласс-
ников;
- помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся
в каникулярное время

3.2.3. Организационный раздел
Кадровое обеспечение

Специфика кадров МБОУ «Лицей №124» определяется высоким уровнем

профессионализма,  большим  инновационным  потенциалом,  ориентацией  на

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.

Большинство педагогов прошли корпоративное обучение и владеют современ-

ными образовательными технологиями.

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной дея-

тельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.

В педагогическом коллективе школы имеются следующие специалисты:

педагог-психолог, советник директора по воспитанию и связям с общественны-

ми организациями, педагог – библиотекарь, классные руководители.

Нормативно-методическое обеспечение.

Реализация рабочей Программы воспитания организуется через сетевую

форму организации образовательного процесса, сотрудничество и содержатель-

ное партнерство с социальными институтами города в рамках совместной дея-

тельности, в соответствии с планами, в сфере физического, интеллектуального

и художественного развития учащихся.

В связи с реализацией Программы воспитания внесение изменения в сле-

дующие локальные акты:

 программа развития МБОУ «Лицей №124»;

 основная образовательная программа МБОУ «Лицей №124»;
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 календарный учебный график;

 рабочие программы по учебным  предметам, курсам,  курсам  внеурочной

деятельности.

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями.

В МБОУ «Лицей  №124» к категориям обучающихся,  имеющих особые

образовательные потребности относятся: обучающихся с инвалидностью, кото-

рые обучаются по общеобразовательным программам. Обучающихся с ОВЗ в

лицее нет.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, мак-

симально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного чис-

ла обучающихся);

 соответствия артефактов  и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеоб-

разовательной организации;

 прозрачности правил поощрения, имеется положение о награждениях, по-

рядок которого неукоснительно соблюдается, соблюдается справедливость

при выдвижении кандидатур;

 регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое);

 сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать
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индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать

межличностные противоречия между обучающимися,  получившими и не

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей

(законных  представителей)  обучающихся,  представителей  родительского

сообщества, самих обучающихся, их представителей из ученического само-

управления, сторонних организаций, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающих-

ся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтин-

ги, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителя-

ми (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фик-

сирующих и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в

конкурсах).  Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио

класса.

Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся  на  уровне  основного  общего  образования,  установленными  ФГОС

ООО.

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью

выявления  основных  проблем  и  последующего  их  решения  с  привлечением

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-
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ный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и разно-

образие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими

работниками, обучающимися и родителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач

воспитания,  умелого  планирования  воспитательной  работы,  адекватного

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающи-

мися, коллегами, социальными партнёрами);

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это

результат как организованного социального воспитания, в котором образо-

вательная организация участвует наряду с другими социальными институ-

тами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педа-

гогом-психологом 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 наблюде-

ние. 
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Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы,  затруднения в личностном развитии  обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать

педагогическому коллективу.

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ проводится  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,

советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, классными руко-

водителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обу-

чающихся, совета обучающихся.

Способами получения информации о состоянии организуемой совмест-

ной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анке-

тирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты  обсуждаются  на  заседании  методических  объединений

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

 деятельности классных руководителей и их классов;

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

 внешкольных мероприятий;

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;

 взаимодействия с родительским сообществом;

 деятельности ученического самоуправления;
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 деятельности по профилактике и безопасности;

 реализации потенциала социального партнёрства;

 деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого замести-

телем директора по воспитательной работе совместно с советником директора

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утвержда-

ются педагогическим советом общеобразовательной организации 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план среднего общего образования МБОУ "Лицей №124"(далее -

учебный план) для 10-11 классов фиксирует общий объём нагрузки, максималь-

ный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и

учебным предметам.

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ "Лицей

№124", разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с

учетом Федеральной образовательной программой среднего общего образова-

ния,  и  обеспечивает  выполнение  санитарно-эпидемиологических  требований

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные

недели. Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти днев-

ной учебной неделе. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в

неделю составляет в  10-11 классах – 34 часа.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных об-

ластей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на прове-

дение учебных занятий,  обеспечивающих различные интересы обучающихся,

углубленное изучение предметов.

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рам-
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ках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-

чающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в не-

делю).

В 10-11 классах МБОУ «Лицей №124» реализуется учебный план средне-

го общего образования технологического профиля с углубленным изучением

учебных предметов «Математика», «Физика» (вариант 1), учебный план средне-

го общего образования технологического профиля с углубленным изучением

учебных предметов «Математика», «Информатика» (вариант 2).

При реализации учебного плана в 10-11 классах количество часов на фи-

зическую культуру составляет 2, третий час реализуется  за счет курса внеуроч-

ной деятельности «Спортивное мастерство»  и за счёт посещения обучающими-

ся спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование

учебных модулей по видам спорта. 

При  изучении  предметов  «Английский  язык»  и  «Информатика»  осуще-

ствляется деление учащихся на подгруппы.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 класса ин-

дивидуального  проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной об-

ласти деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выпол-

няется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специ-

ально отведенного учебным планом.

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая ат-

тестация,  осуществляется в  соответствии с календарным учебным графиком.

Предметы из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам по-

лугодия и года. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации опре-
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деляются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  "Лицей

№124".

Освоение основной образовательной программы среднего общего образо-

вания завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования составляет 2го-

да.

В МБОУ "Лицей №124"языком обучения является русский язык.

Учебный план технологического профиля 
(с углубленным изучением математики и физики)  (вариант 1)

Предметная 
область

Учебный предмет
Ур
о-
ве
нь

5-ти дневная
неделя

Количество
часов в неделю/год

10
класс

11
класс

Итого

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 2 (68) 2(68) 4(136)
Литература Б 3 (102) 3(102) 6(204)

Иностранные 
языки

Английский язык Б 3 (102) 3 (102) 6(204)

Математика 
и информатика

Алгебра  и  начала  матема-
тического анализа

У 4(136) 4(136) 8(272)

Геометрия У 3(102) 3(102) 6(204)
Вероятность и статистика У 1(34) 1(34) 2(68)
Информатика Б 1(34) 1(34) 2(68)

Естественно-
научные  пред-
меты

Физика У 5(170) 5(170) 10
Химия Б 1(34) 1(34) 2(68)
Биология Б 1(34) 1(34) 2(68)

Общественно-
научные  пред-
меты

История Б 2 (68) 2(68) 4(136)
Обществознание Б 2 (68) 2(68) 4(136)
География Б 1(34) 1(34) 2(68)

Физическая
культура,  осно-
вы  безопасно-
сти  жизнедея-
тельности

Физическая культура Б 2 (68) 2(68) 4(136)
Основы безопасности жиз-
недеятельности

Б 1(34) 1(34) 2(68)

Индивидуальный проект 1(34) 1(34)

ИТОГО 33 32
Часть, формируемая участниками 1(34) 2(68) 3(102)
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образовательных отношений
Учебные недели 34 34
Всего часов 34 34 68
Максимально допустимая недельная нагруз-
ка в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами

34 34 68

Общая допустимая нагрузка за период обуче-
ния в 10-11-х классах в соответствии с дей-
ствующими санитарными правилами и нор-
мами в часах, итого

1156 1156 2312

Учебный план технологического профиля 
(с углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2)

Предметная  об-
ласть

Учебный предмет Уро-
вень

5-ти дневная неделя
Количество 
часов в неделю
10
класс

11
класс

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 2 (68) 2(68) 4(136)
Литература Б 3 (102) 3(102) 6(204)

Иностранные 
языки

Иностранный язык Б 3 (102) 3 (102) 6(204)

Математика 
и информатика

Алгебра и начала матема-
тического анализа

У 4(136) 4(136) 8(272)

Геометрия У 3(102) 3(102) 6(204)
Вероятность и статистика У 1(34) 1(34) 2(68)
Информатика У 4(136) 4(136) 8(272)

Естественно-
научные  пред-
меты

Физика Б 2 (68) 2(68) 4(136)
Химия Б 1(34) 1(34) 2(68)
Биология Б 1(34) 1(34) 2(68)

Общественно-
научные  пред-
меты

История Б 2 (68) 2(68) 4(136)
Обществознание Б 2 (68) 2(68) 4(136)
География Б 1(34) 1(34) 2(68)

Физическая
культура,  осно-
вы  безопасно-
сти  жизнедея-
тельности

Физическая культура Б 2 (68) 2(68) 4(136)
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1(34) 1(34) 2(68)

Индивидуальный проект 1(34) 1(34)

ИТОГО 33 32
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений

1(34) 2(68) 3(102)

Учебные недели 34 34
Всего часов 34 34 68
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Максимально  допустимая  недельная  на-
грузка в соответствии с действующими са-
нитарными правилами и нормами

34 34 68

Общая допустимая нагрузка за период обу-
чения  в  10-11-х  классах  в  соответствии  с
действующими  санитарными  правилами  и
нормами в часах, итого

1156 1156 2312

4.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-

тельность,  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы (личностных,  метапредметных и пред-
метных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью
основной общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности является частью организационного разде-
ла ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функциониро-
вания образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и вклю-
чает:

организацию деятельности ученических сообществ (групп старшекласс-
ников), в том числе ученических классов;  

реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образова-
тельная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-
низация образовательной деятельности при получении среднего общего образо-
вания). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия
для  получения  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одаренными
детьми.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года
обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 680 ча-
сов.  Величину недельной образовательной нагрузки,  реализуемой через внеу-
рочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обу-
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чающихся допускается перенос образовательной нагрузки,  реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в ка-
никулярное время может реализовываться в рамках тематических образователь-
ных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации или на базе детских центров,  в  туристских походах,  поездках и
другие).

Реализация плана внеурочной  деятельности  предусматривает  в  течение
года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных
дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных меропри-
ятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в
иные периоды (между образовательными событиями).

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов  
в неделю.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной про-
граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может из-
меняться. В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившей-
ся  образовательной  ситуации  может  быть  выделено больше часов,  чем  в  11
классе.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-
щей  внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  
у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций,
как:

компетенция  конструктивного,  успешного  и ответственного  поведения  
в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-
ством;

социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно
значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  
о социальных ролях человека;

компетенция в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в  обще-
ственно значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
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внеурочной  деятельности,  в  сфере  школьного  ученического  самоуправления,
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образо-
вательной организации и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-
ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, твор-
ческих объединений, благотворительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, на-
селения, 

в  благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города,  в  ходе
партнерства 

с общественными организациями и объединениями.
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству (включает подготовку личности к общественной жизни);
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоз-
зрения);

трудовые  и социально-экономические  отношения  (включает  подготовку
личности к трудовой деятельности).

По решению педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних  обучающихся  план  внеурочной  деятельности  в  образова-
тельной организации модифицируется в соответствии с технологическим про-
филем.

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимо-
сти от профиля) предполагает:

с целью обеспечения преемственности и реализации содержания образо-

вательных программ при формировании плана внеурочной деятельности преду-

смотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:

1 час в неделю – на информационно – просветительские занятия патрио-

тической,  нравственной  и  экологической  направленности  «Разговоры о  важ-

ном»;

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профессио-
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нальных интересов и потребностей обучающихся «Россия – мои горизонты»,

на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопреде-

лению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным

рынками труда;

 1  -  2  часа  в  неделю – на реализацию курса  внеурочной деятельности

«Спортивное мастерство», занятия, направленные на развитие двигательной ак-

тивности  и  физического  развития,  реализации  отдельных  модулей  учебного

курса «Физическая культура»;

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» проходят еженедельно по по-
недельникам.

Внеурочные  занятия  «Разговоры  о  важном»  направлены  на  развитие
ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим  
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеу-
рочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирова-
ние соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходи-
мой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 
и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейши-
ми аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и
пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохра-
нением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсед-
невной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам.

Внеурочные занятия «Россия – мои горизонты» проходят еженедельно по
четвергам.

Внеурочные занятия «Россия – мои горизонты», направленны на удовле-

творение профессиональных интересов и потребностей обучающихся, на фор-

мирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению,

ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным рынками

труда. 

В весенние каникулы организуются  поездки в организации профессио-
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нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обуча-
ющихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отве-
денных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллектив-
ные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлек-
сия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных ор-
ганизаций.

Вариативный компонент прописывается по технологическому профилю.
В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) кани-

кулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприя-
тия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопар-
ки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реа-
лизуются  индивидуальные, групповые и  коллективные учебно-исследователь-
ские  проекты обучающихся.  В  течение  первого  полугодия 10  класса  осуще-
ствляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обу-
чающихся.

Во  втором полугодии  10  класса  в  рамках  часов,  отведенных на  курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприя-
тия,  организуется  подготовка  к  профессиональным  пробам  обучающихся  на
производстве,  предусматривается  подготовка  и  защита  индивидуальных  или
групповых проектов («проект профессиональных проб»).

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) преду-
сматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,
поддержка инициатив старшеклассников,  в том числе выезды на природу, ту-
ристские походы,  поездки  по территории  России,  организация «зрительского
марафона»  (коллективное  посещение  кинопоказов,  театральных  спектаклей,
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных му-
зеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том
числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9 классов.

Формы внеурочной деятельности:
Соревнования,  игры,  зимние  игры,  день  здоровья,  турнир,  первенство,

нормы ГТО, флешмоб.
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Конференция,  диспут,  олимпиада,  предметная  неделя,  интеллектуальная
игра, деловая игра, практикум, аукцион знаний, дискуссия, обсуждение, конфе-
ренция.

Экскурсия, поход в театр, кинотеатр, поход в музей, посещение вузов.
Коллективное творческое дело (КТД), репетиция, выступление, праздник,

конкурс, фестиваль, путешествие.
Профориентационные  уроки,  диагностики,  моделирующие  профессио-

нальные пробы.
Общественно полезные практики, трудовой десант, благотворительная ак-

ция, встреча с интересными людьми, добровольческая инициатива, шефская по-
мощь, деловая игра, проект, концерт, выступление, презентация.

Встреча с интересными людьми, акция милосердия, смотр-конкурс, благо-
творительные  акции,  фестиваль,  беседа,  дискуссия,  экскурсия,  курсы  опре-
делённые ООП СОО.

Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования

(5-дневная учебная неделя)

Направление
внеурочной деятельности

Кол-во часов
в неделю

Всего ча-
сов

Х XI
Часть, рекомендуемая для всех учащихся

Информационно-просветительские занятия па-
триотической,  нравственной  и  экологической
направленности «Разговоры о важном»

1 1 2/68

Занятия,  направленные  на  удовлетворение
профессиональных интересов и потребностей
обучающихся «Россия – мои горизонты»

1 1 2/68

На развитие физической культуры, помощь в
реализации и развитии способностей
«Спортивное мастерство»

1/2 1/2 2/68, 4/136

Вариативная часть
Занятия, связанные с реализацией особых ин-
теллектуальных и социокультурных потребно-
стей 

3 3 6/204

Занятия, направленные на обеспечение жизни
ученических сообществ, на организацию сов-
местно с обучающимися комплекса мероприя-
тий воспитательной направленности

4/3 4/3 8/272,
6/204

Всего часов в неделю 10 10 20/68
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Всего часов ВД за учебный год 340 340 680

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно.

4.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.
Календарный учебный график МБОУ «Лицей №124» (далее  – учебный

график) соответствует требованиям ФГОС СОО.

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организа-

ции  образовательного  процесса,  организации  деятельности  педагогического

коллектива в учебном году. Годовой календарный учебный график принимается

педагогическим советом лицея и утверждается приказом директора лицея  до

начала учебного года.

1.  Начало учебного года – 1 сентября (Если этот день приходится на вы-

ходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за

ним, рабочий день).

2.  Окончание учебного года - 26 мая  (Если этот день приходится на вы-

ходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в первый, следующий

за ним, рабочий день). Для 11 классов окончание учебного года определяется

ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

3. Продолжительность учебного года – 34 недели.

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год.

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полуго-

дия.

4.1 Сроки промежуточной аттестации и продолжительность учебных за-

нятий по полугодиям
Учебные  по-
лугодия

Начало полугодия Окончание полугодия Сроки промежуточной
аттестации

1 полугодие
16 недель

1 сентября Конец декабря За  два  дня  до  начала
каникул

2 полугодие
18 недель

Вторая  декада  ян-
варя

26 мая За  два  дня  до  начала
каникул

Годовая аттестация За  два  дня  до  начала
каникул

4.2 Продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата начала каникул Дата окончания ка- Продолжительность
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никул в днях
осенние Конец октября Начало  ноября 9дней
зимние Конец декабря Вторая  декада  ян-

варя
9дней

весен-
ние

Начало третьей декады марта Начало апреля 9 дней

ИТОГО 27 дней
летние 7-8 классы – конец мая

9 класс – после окончания ГИА
31.08 не менее 8 недель

5.Продолжительность урока-40 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,

определенной гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19

часов. 

 6.  В  течение  учебного дня  чередуется  урочная  и  внеурочная  деятель-

ность. Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, сек-

ции), организуются после учебных (урочных) занятий, но не ранее чем через 20

минут после основных занятий, проводятся во второй половине учебного дня.

Внеурочная деятельность организована на базе лицея и предусматривает

занятия, которые проходят за его пределами в других образовательных органи-

зациях, учреждениях культуры и спорта и др.

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается еже-

годно с учетом календаря на текущий год.

4.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной

и внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе наряду с календарным планом вос-
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питательной работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образо-

вания детей.

Календарный план воспитательной работы составляется и утверждается

ежегодно на учебный год.  В календарном плане на учебный год конкретизиру-

ется  заявленная  в  программе  воспитания  работа  применительно  к  данному

учебному году.

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей

программы воспитания. Участие школьников во всех делах, событиях, меропри-

ятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, взаимо-

действия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и ана-

лиз.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в свя-

зи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадро-

выми, финансовыми и т.п.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ
среднее общее образование

Основные школьные дела и внешкольные мероприятия»
Дела, события, мероприятия Клас-

сы
Время
проведе-
ния

Ответственные 

Церемония выноса/поднятия флага Рос-
сийской Федерации

10-11 Ежене-
дельно по
понедель-
никам

Заместитель  директора
по ВР, советник директо-
ра по воспитанию  

«День знаний». 
Торжественная  линейка,  посвящённая
началу учебного года.

10-11 01.09. Заместитель  директора
по ВР,   
классные  руководители,
активисты

Выставка цветов Ленинского района ко
Дню города.

10-11 сентябрь Учитель биологии

 Неделя безопасности дорожного движе-
ния.

10-11 сентябрь Классные руководители

«День Здоровья». 10-11 сентябрь Учителя физкультуры,
Заместитель  директора
по ВР, кураторы,
актив класса

«День Учителя». 10-11 октябрь Активы классов
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«Посвящение в лицеисты». 10-11 октябрь Заместитель  директора
по  ВР,  кураторы,  вожа-
тые, волонтеры.

«Осенний  бал»,  тематическая  кон-
курсно-развлекательная программа, дис-
котека.

10-11 октябрь Заместитель  директора
по  ВР  кураторы,  актив
классов

«День  матери»,  организация  конкурса
фотографий, художественных работ, ра-
бота школьного радио.  

10-11 ноябрь Заместитель  директора
по  ВР  кураторы,  актив
классов

«Скоро,  скоро  Новый  год»,  создание
снежного  городка,  изготовление  снеж-
ных  фигур,  композиций,  новогоднее
оформление рекреаций, классных каби-
нетов, проведение конкурса новогодних
открыток.

10-11 декабрь Заместитель  директора
по  ВР,  кураторы,  актив
классов

«Новогодний калейдоскоп», театрализо-
ванная  конкурсно-развлекательная  про-
грамма, дискотека. 

10-11 декабрь Заместитель  директора
по ВР кураторы

Участие в городском конкурсе «Вектор
выбора»

10-11 февраль Руководитель КМИ

«Неделя добра»,
 экологическая добровольческая акция.

10 апрель Заместитель  директора
по  ВР  кураторы,  актив
классов

«Мы помним, мы гордимся», фестиваль
стихов и песен.

10 май Руководитель  МО  учи-
телей  русского  языка  и
литературы, кураторы

 Участие в патриотических акциях:
«Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк»,
Легкоатлетический забег «Кольцо побе-
ды».

10-11 май Заместитель  директора
по  ВР  кураторы,  актив
классов,  учителя  физ-
культуры

«Виват, лицеист!», торжественное меро-
приятие, подведение итогов года, награ-
ждение  призеров и  победителей  олим-
пиад,  творческих  конкурсов,  спортив-
ных соревнований.

10-11 май Заместители  директора
по УВР и ВР

«Последний звонок». 11 май Заместитель  директора
по  ВР  кураторы,  актив
классов

«Первый аттестат». 11 июнь Заместитель  директора
по  ВР  кураторы,  актив
классов

«1 июня – Международный день защи-
ты детей»

10 01.06. Начальник летнего  лаге-
ря, кураторы смен

День русского языка 10 06.06 Начальник летнего  лаге-
ря,  педагог  -  библио-
текарь

День России 10 12.06. Начальник летнего  лаге-
ря, кураторы смен

День памяти и скорби 10 22.06 Начальник летнего  лаге-
ря,  педагог  -  библио-
текарь
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«Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

с включением тематических классных часов)

Дела, события, мероприятия
Клас-
сы

Время
проведе-

ния
Ответственные

Инициирование  и  поддержка  участия
класса  в  общешкольных  ключевых  де-
лах.

10-11 В  течение
года

Классные руководители

Инициирование  и  поддержка  обучаю-
щихся в участии в конкурсах различно-
го уровня.

10-11 В  течение
года

Классные руководители

Организация  коллективных  творческих
дел с учащимися.

10-11 В  течение
года

Классные руководители

Организация и проведение профилакти-
ческой работы к учащимися: профилак-
тика зависимых состояний и связанных
с  ними  преступлений  и  правонаруше-
ний среди учащихся; профилактика без-
надзорности  и  правонарушений  несо-
вершеннолетних  (в  рамках  реализации
Федерального  закона  от  24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»);   предупре-
ждение случаев дорожно-транспортного
травматизма с участием учащихся.

10-11 В  течение
года

Классные руководители

Проведение классных часов и меропри-
ятий по формированию навыков жизне-
стойкости  учащихся,  на  обеспечение
психологической безопасности обучаю-
щихся.

10-11 В  течение
года

Классные  руководители,
педагог - психолог 

Проведение классных часов, бесед,  ча-
сов общения.

10-11 В  течение
года

Классные руководители

Проведение инструктажей с учащимися,
ознакомление с памятками, законами.

10-11 В  течение
года

Классные руководители

Содействие в распределении поручений,
работа с активом класса.

10-11 В  течение
года

Классные руководители

Индивидуальная  работа  со  школьника-
ми класса

10-11 В  течение
года

Классные  руководители,
педагог-психолог,  учите-
ля - предметники

Классные часы, посвященные году, объ-
явленному Указом Президента.

10-11 январь Классные руководители

Классный  час  «Я  –  будущий  избира-
тель».

10-11 февраль Классные руководители

«Профилактика и безопасность»
 Проведение  вводного  инструктажа  с
учащимися.

10-11 сентябрь Классные руководители

Классные  часы,  по  предупреждению
правонарушений  среди  несовершенно-
летних, о вреде употребления алкоголя,
табака, психоактивных веществ, по про-

10-11 октябрь
ноябрь

Классные руководители
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паганде  здорового  образа  жизни  и
ВФСК ГТО.
Ознакомление  с  памяткой  «Об  ответ-
ственности за действия, связанные с не-
законным  оборотом  наркотическими
средств». 
Урок  безопасности  дорожного  движе-
ния:
«Влияние  транспорта  на  окружающую
среду»
«Основы  ПДД  на  самокате,  веломото-
технике».

10

11

сентябрь Классные руководители

Классный час по программе формирова-
ния  навыков  жизнестойкости  обучаю-
щихся:
«Мои успехи, мои трудности»
«Психология уверенного поведения че-
ловека. Общение и конфликты».

10
11

октябрь Классные руководители

Классные  часы  правовой  направленно-
сти:
«Глобализация.  Причины  и  опасность
международного терроризма»

10-11

октябрь
апрель

Классные руководители

Проведение  инструктажа  с  учащимися
на период осенних каникул.

10-11 октябрь Классные руководители

Классный час по формированию ЗОЖ:
«Здоровье – образ жизни!»

10-11 ноябрь Классные руководители

Классный час по формированию навы-
ков жизнестойкости:
«Твои социальные сети».
«Урок безопасности в сети интернет». 

10
11

ноябрь Классные руководители

Час правовых знаний:
«Основные  виды  наказания.  Лишение
свободы  и  меры  воспитательного  воз-
действия».  

10-11

декабрь Классные руководители

Проведение  инструктажа  с  учащимися
на период зимних каникул.

10-11 декабрь Классные руководители

Проведение  инструктажа  на  начало  II
полугодия.

10-11 январь Классные руководители

Урок правовой грамотности:
«Правовая ответственность за употреб-
ление и распространение наркотических
средств»,  пропаганда  спорта  и  ЗОЖ,
сдачи нормативов ГТО.

10-11 январь Классные руководители

Проведение  инструктажа  с  учащимися
на период весенних каникул.

10-11 март Классные руководители

Проведение инструктажа по ПДД, ППБ,
правилам  поведения  вблизи  водоемов,
на  спортивных  объектах,  соблюдению
закона  АК  №99  и  о  первоочередных
действиях при угрозе террористическо-
го  акта  или  возникновения  иных  не-
штатных ситуаций (с росписью учащих-

10-11 март Классные руководители
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ся в журнале по ТБ).
Классный час по формированию навы-
ков жизнестойкости:
«Как успешно преодолевать трудности»,
«Мой стиль – безопасный интернет».

10

11

апрель Классные руководители

Классный час, по предупреждению без-
надзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  о  вреде  употреб-
ления  алкоголя,  табака,  по  пропаганде
ЗОЖ. 

10-11 май Классные руководители

Проведение инструктажа на период лет-
них каникул.

10-11 май Классные руководители

Внеурочная деятельность
(согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов)

Организация и проведение курсов
внеурочной деятельности

10-11 По плану ВД
расписанию

Классные руководители, пе-
дагоги

Разговоры о важном 10-11 еженедельно Классные руководители

Россия – мои горизонты 10-11 еженедельно Классные руководители

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом

10 03.09 Классные руководители

Международный  день  пожилых
людей

10-11 01.10 Классные руководители

День защиты животных 10 04.10 Классные руководители

Международный  день  школьных
библиотек

10-11 25.10 Классные руководители,
педагог - библиотекарь

День отца 10-11 Третье воскре-
сенье октября

Классные руководители

День народного единства 10-11 04.11 Классные руководители

День памяти погибших при испол-
нении  служебных  обязанностей
сотрудников  органов  внутренних
дел России

10 08.11 Классные руководители

День Матери 10-11 последнее
воскресенье

ноября

Классные руководители

День неизвестного солдата 10-11 03.12 Классные руководители

Международный день инвалидов 10 03.12 Классные руководители

День  добровольца  (волонтера)  в
России

10-11 05.12 Классные руководители

День Героев Отечества 10-11 09.12 Классные руководители
День российского студенчества 10-11 25.01 Классные руководители
День разгрома советскими войска-
ми  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве

10-11 02.02 Классные руководители

День российской науки 10-11 08.02 Классные руководители
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День памяти о россиянах,  испол-
нявших  служебный  долг  
за пределами Отечества

10-11 15.02 Классные руководители

День защитника Отечества 10-11 23.02 Классные руководители

Международный женский день 10-11 08.03 Классные руководители

День воссоединения Крыма с Рос-
сией

10-11 18.03 Классные руководители

Всемирный день театра 10-11 27.03 Классные руководители

День космонавтики 10-11 1204 Классные руководители

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 Классные руководители

День Победы 10-11 09.05 Классные руководители

День детских общественных орга-
низаций России

10 19.05 Классные руководители

День семьи, любви и верности 10 08.07 Классные руководители

День физкультурника 10 Вторая суббота
августа 

Классные  руководители,
учителя физкультуры

День Государственного флага Рос-
сийской Федерации

10 22.08 Классные руководители

День российского кино 10 27.08 Классные руководители

Урочная деятельность
(согласно календарно - тематическим планам работы учителей-предметников)

День  окончания  Второй  мировой
войны

10 03.09 Учителя истории

Международный день распростране-
ния грамотности

10-11 08.09 Учителя русского языка
и литературы

Международный день музыки 10-11 01.10 Учитель музыки

День Государственного герба Россий-
ской Федерации

10-11 30.11 Учителя истории и об-
ществознания

День Конституции Российской Феде-
рации

10-11 12.12 Учителя истории и об-
ществознания

День полного  освобождения  Ленин-
града от фашистской блокады;  День
освобождения Красной армией круп-
нейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти
жертв Холокоста

10-11

27.01 Учителя истории

Международный день родного языка 10-11 21.02 Учителя русского языка
и литературы

День  памяти  о  геноциде  советского
народа нацистами и их пособниками
в годы Великой Отечественной вой-

10-11 19.04 Учителя истории и об-
ществознания
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ны
День  славянской  письменности  и
культуры

10 24.05 Учителя русского языка
и литературы

                                                        «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Клас-
сы

Время
проведе-

ния
Ответственные

Выборы активистов ученического само-
управления классов. 
Распределение обязанностей между уче-
никами классных коллективов.

10-11 до 10.09. Классные руководители

Совет учащихся. 10-11 Начало  чет-
верти

Заместитель  директора
по  ВР,  председатель  со-
вета.

Совет старост (старостат). 10-11 Каждый по-
недельник

Заместитель  директора
по ВР, актив совета

Совет  первичного  отделения  РДДиМ
«Движение первых»

10-11 Один  раз  в
месяц

Советник  директора  по
воспитанию,  председа-
тель  первичного  отделе-
ния

Совет школьного медиа-центра 10-11 По  плану
событий

Советник  директора  по
воспитанию,  актив  цен-
тра

Выпуск школьной газеты «Наша ЛиГа». 10-11 1  раз  в
четверть

Советник  директора  по
воспитанию

Работа школьного радио «Голос – 124». 10-11 Каждый
четверг

Советник  директора  по
воспитанию

Работа школьного медиа-центра (звуко-
оператор, диджей, слайд-шоу).

10-11 По  плану
событий

Советник  директора  по
воспитанию

Работа школьной интернет-группы (про-
движение  новостей на  сайте  школы,  в
социальных группах сети интернет).

10-11 По  плану
событий

Заместитель  директора
по ВР, советник директо-
ра по воспитанию, ответ-
ственный  за  ведение
сайта

Участие в городском медиафоруме
«В ритме жизни». 

10 февраль Советник  директора  по
воспитанию

«Социальное партнёрство»

Дела, события, мероприятия Клас-
сы

Время
проведе-

ния
Ответственные

Проведение  родительских  собраний  с
участием сотрудников ОГИБДД

10-11 В течение года Классные руководители

Беседы  с  родителями  учащихся-  нару-
шителей

10-11 По  мере  необ-
ходимости

Классные руководители

Оформление  (обновление)  стендов
«Правила дорожной безопасности»

10-11 По  мере  необ-
ходимости

Заместитель  директора
по ВР

Сотрудничество  с  муниципальным
координатором  Российского  движения
детей и молодежи «Движение первых»
по Ленинскому району г. Барнаула

10-11 В течение года Советник  директора  по
воспитанию

Сотрудничество  с  муниципальным 10-11 В течение года Советник  директора  по
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координатором  «Навигаторы  детства»
по Ленинскому району г. Барнаула

воспитанию

Сотрудничество с муниципальным шта-
бом «Пост №1» г. Барнаула

10-11 В течение года Педагог-организатор
ОБЖ

Сотрудничество  с  учреждениями  выс-
шего образования г. Барнаула

10-11 В течение года Классные руководители

Сотрудничество  с  муниципальными
учреждениями культуры г. Барнаула

10-11 В течение года Классные руководители

«Профориентация»

Дела, события, мероприятия Клас-
сы

Время
проведе-

ния
Ответственные

Оформление  информационного  уголка
«Ориентир», обновление информации в
классных уголках.

10-11 октябрь Заместитель  директора
по  УВР,  библиотекарь,
актив МАН

Анкетирование  учащихся  по  выбору
профессии.

10-11 февраль-
март

Классные руководители

«Россия  –  мои  горизонты»,  занятия,
направленные  на  удовлетворение  про-
фессиональных  интересов  и  потребно-
стей обучающихся

10-11 еженедельно
по четвергам

Классные руководители

Участие в мероприятиях по профориен-
тации  (ярмарки,  выставки,  презента-
ции).

10 В  течение
года

Ответственный за работу
с вузами, кураторы

Участие во всероссийской акция «Урок
цифры»

10-11 В  течение
года

Ответственный за работу
с вузами, учителя инфор-
матики

Классный час по профориентации
«В мире профессий».

10-11 март Классные руководители

Встречи с преподавателями вузов, с уче-
ными, предпринимателями, руководите-
лями предприятий, интересными людь-
ми.

10-11 В  течение
года

Заместитель  директора
по  УВР,  ответственный
за работу с вузами, кура-
торы

Экскурсия в высшие учебные заведения
города и страны.

10-11 В  течение
года

Заместитель  директора
по УВР, кураторы

Участие  в  реализации  всероссийского
проекта «Билет в будущее».

10-11 В  течение
года

Заместитель  директора
по УВР, кураторы

«Организация предметно-пространственной среды»

Дела, события, мероприятия Клас-
сы

Время
проведе-

ния
Ответственные

Оформление классных уголков. 10-11 сентябрь,
по  плану
событий

Классные  руководители,
актив класса

Новогоднее оформление школы. 10-11 декабрь Заместитель  директора
по ВР, кураторы, активы

Оформление снежного городка. 10 декабрь Заместитель  директора
по ВР, кураторы, активы

Выставки творческих работ учащихся:
«По улицам Барнаула»
«Мы за ЗОЖ»

10 сентябрь
ноябрь
ноябрь

Заместитель  директора
по ВР, учитель ИЗО, ку-
раторы, активисты
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«Нет моей мамы лучше на свете»
«Приходи, выбирай, голосуй»
«Детство, растоптанное войной»

февраль
май

Фотоотчет  об  интересных  событиях,
происходящих в школе.

10-11 В течение
года

Советник  директора  по
воспитанию

Работа профильных смен «Отдых и труд
рядом  идут»  летнего  лагеря  по  благо-
устройству и озеленению школьной тер-
ритории.

10 июнь Начальник  лагеря,  кура-
торы смен

Прохождение  обучающимися  летней
практики по благоустройству и озелене-
нию школьной территории.

10 июнь
июль
август

Заместитель  директора
по ВР, учитель биологии,
актив МАН

Участие в  краевом конкурсе школьных
инициатив «Я считаю» и др.

10-11 В течение
года

Заместитель  директора
по ВР, кураторы,
Совет учащихся

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия
Клас-

сы
Время-

проведе-
ния

Ответственные

Выборы состава Управляющего совета,
родительского  комитета  школы,  роди-
тельского комитета классов.

10-11 сентябрь Администрация,
классные руководители

Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь
декабрь
февраль
апрель

Администрация 

Классное родительское собрание 10-11 Сентябрь
декабрь
февраль
апрель

Классные руководители

Проведение  индивидуальных  бесед  и
педагогического   консультирования

10-11 В течение
года

Администрация,  педаго-
гический коллектив

Акция «Соберем детей в школу» 10-11 август
сентябрь

Заместитель  директора
по  ВР,  родительский
комитет

Организация  работы  родительского
контроля школьного питания

10-11 В течение
года

Заместитель  директора
по  ВР,  бракеражная
комиссия

Походы и экскурсии совместно с роди-
телями

10-11 В течение
года

Классные  руководители,
родительский комитет

4.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.5.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Организация укомплектована кадрами,  имеющими необходимую квали-
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фикацию  для  решения  задач,  определѐнных  основной  образовательной  про-
граммой среднего общего образования, способными к инновационной профес-
сиональной деятельности.  Основой для разработки должностных инструкций
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены долж-
ностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы.
Это  позволяет  определить  состояние  кадрового  потенциала  и  наметить  пути
необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена
информация по педагогическому коллективу, реализующему основную образо-
вательную программу среднего общего образования.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Должность Должностные  обязанно-

сти
Требования к уровню квалификации

руководитель
образователь-
ного учрежде-
ния

обеспечивает  системную
образовательную  и  адми-
нистративно-хозяйствен-
ную работу образователь-
ного учреждения

высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и
муниципальное  управление»,  «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не  менее  5  лет  либо
высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в об-
ласти  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и
стаж  работы  на  педагогических  или  руководя-
щих должностях не менее 5 лет

заместитель
руководителя
(заместители
по УВР и ВР)

координирует работу пре-
подавателей,  воспита-
телей, разработку учебно-
методической  и  иной  до-
кументации.  Обеспечива-
ет совершенствование ме-
тодов  организации  об-
разовательного  процесса.
Осуществляет контроль за
качеством  образователь-
ного процесса

высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и
муниципальное  управление»,  «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не  менее  5  лет  либо
высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в об-
ласти  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и
стаж  работы  на  педагогических  или  руководя-
щих должностях не менее 5 лет

учитель осуществляет  обучение  и
воспитание обучающихся,
способствует  формирова-
нию  общей  культуры
личности,
социализации, осознанно-
го  выбора  освоения  об-
разовательных программ

высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  по
направлению подготовки  «Образование и педа-
гогика» или в области, соответствующей препо-
даваемому предмету, без предъявления требова-
ний  к  стажу  работы  либо  высшее  профессио-
нальное  образование  или  среднее  профессио-
нальное образование и дополнительное профес-
сиональное  образование  по  направлению  дея-
тельности  в  образовательном  учреждении  без
предъявления требований к стажу работы
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педагог-пси-
холог

осуществляет  профессио-
нальную  деятельность,
направленную на сохране-
ние психического, сомати-
ческого  и  социального
благополучия  обучаю-
щихся

высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  по
направлению подготовки «Педагогика и  психо-
логия» без предъявления требований к стажу ра-
боты либо высшее профессиональное образова-
ние  или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное  образова-
ние  по направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к ста-
жу работы

тьютор организует процесс инди-
видуальной  работы с обу-
чающимися  по   выявле-
нию,  формированию  и
развитию их познаватель-
ных интересов

высшее  профессиональное  образование  по
направлению подготовки «Образование и педа-
гогика» и стаж педагогической работы не менее
2 лет

преподава-
тель-органи-
затор ОБЖ

осуществляет  обучение  и
воспитание  обучающихся
с учѐтом специфики курса
ОБЖ.  Организует,  плани-
рует и проводит учебные,
в том числе факультатив-
ные   и  внеурочные  заня-
тия,  используя  разнооб-
разные  формы,  приѐмы,
методы и средства обуче-
ния

высшее  профессиональное  образование  и  про-
фессиональная подготовка по направлению под-
готовки «Образование и педагогика» или ГО без
предъявления требований к стажу работы, либо
среднее  профессиональное  образование  по
направлению подготовки «Образование и педа-
гогика»  или ГО и  стаж работы  по специально-
сти не менее 3 лет, либо среднее профессиональ-
ное  (военное)  образование и дополнительное
профессиональное  образование  в  области  об-
разования и педагогики и стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет

библиотекарь обеспечивает доступ обу-
чающихся  к  информаци-
онным ресурсам, участву-
ет  в  их  духовно-нрав-
ственном                воспи-
тании, профориентации и
социализации,  содейству-
ет  формированию инфор-
мационной  компетентно-
сти обучающихся

высшее или среднее профессиональное образо-
вание  по  специальности  «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность».

лаборант следит  за  исправным  со-
стоянием  лабораторного
оборудования,  осуще-
ствляет его наладку. Под-
готавливает оборудование
к  проведению  экспери-
ментов

среднее  профессиональное  образование  без
предъявления  требований  к  стажу  работы  или
начальное  профессиональное  образование  и
стаж работы по специальности не менее 2 лет.

бухгалтер выполняет  работу  по  ве-
дению  бухгалтерского
учѐта  имущества,  обяза-
тельств  и  хозяйственных
операций

бухгалтер II категории: высшее профессиональ-
ное (экономическое) образование без предъявле-
ния  требований  к  стажу  работы  или  среднее
профессиональное (экономическое) образование
и     стаж работы в должности бухгалтера не ме-
нее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное
(экономическое)  образование  без  предъявления
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требований  к  стажу  работы  или  специальная
подготовка по установленной программе и стаж
работы по учѐту и контролю не менее 3 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторан-
туре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференци-
ях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реали-
зации основной образовательной программы; дистанционное образование; уча-
стие в различных педагогических проектах; создание и публикация методиче-
ских материалов и др.

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня
их  квалификации  и  педагогического  профессионализма.  Согласно  закону  №
273-ФЗ прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических
работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны
проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет.

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержде-
ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по
желанию педагогических работников в целях установления квалификационной
категории.

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из  которых  педагогам
предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на дру-
гом — подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или
иной квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам
присваивается две таких категории — первая и высшая.

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации:
ежегодно  составляется  перспективный  план  прохождения  курсов  повышения
квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издают-
ся распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации
для  каждого  аттестуемого,  проводятся  консультации,  мероприятия  по  плану
ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные ин-
формационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время про-
хождения аттестации.

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагоги-
ческих работников и положительно сказывается на результатах их труда.

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педаго-
гических работников организации, а также график аттестации кадров на соот-
ветствие  занимаемой  должности  и  квалификационную  категорию  в  соответ-
ствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке ат-
тестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных  об-
разовательных организаций» отражены в план-графике.

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с
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различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую
лицензию (АлтГУ, АИРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.).

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе
ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельно-
сти педагогических работников с целью коррекции их деятельности,  а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работ-
ников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 
критерии оценки, 
содержание критерия, 
показатели/индикаторы. 
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе
для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных дости-
жений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и ре-
зультативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, твор-
ческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном само-
управлении,  волонтерском  движении.  Обобщенная  оценка  личностных  ре-
зультатов  учебной  деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе
различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том
числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями совре-
менных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
участие в методической и научной работе; распространение передового педаго-
гического  опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства;  работа
учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-
товность работников образования к реализации ФГОС СОО:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;

освоение новой системы требований к структуре основной образователь-
ной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также систе-
мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Проводятся  мероприятия:
семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС

СОО;
тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
заседания методических объединений учителей по проблемам введения
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ФГОС СОО;
конференции  участников  образовательных  отношений  и  социальных

партнеров  образовательной  организации  по  итогам  разработки  основной  об-
разовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и вве-
дения ФГОС СОО;

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-
вательной программы образовательной организации;

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности рабо-
ты в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажер-
ских  площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуще-
ствляются  в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-
ского и методического советов, решения педагогического совета, презентации,
приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результа-
ты оценки фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению
ОП.

4.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-
тельной деятельности при получении среднего общего образования.

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обу-
чающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм,
использовавшихся  на  предыдущем  этапе  обучения,  с  новыми  формами.  На
уровне среднего общего образования используются такие формы, как учебное
групповое сотрудничество,  проектно-исследовательская деятельность,  ролевая
игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширени-
ем возможностей обучающихся осуществлять  выбор характера  самостоятель-
ной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных пси-

хофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образова-
ния. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приоб-
ретает профессионально-ориентированный характер. 

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (за-
конных представителей) обучающихся

С  целью  обеспечения  поддержки  обучающихся  проводится  работа  по
формированию психологической компетентности родителей (законных предста-
вителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осу-
ществляется через тематические родительские собрания, консультации педаго-
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гов  и  специалистов,  психолого-педагогические  консилиумы,  круглые  столы,
презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психоло-
гическая  компетентность  родителей  (законных  представителей)  формируется
также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психоло-
гических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистан-
ционно.

Вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательных отношений.

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся относятся:

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
дифференциацию и индивидуализацию обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическую поддержку участников  олимпиадного движе-

ния;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников;
поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Работа  по психолого-педагогическому  сопровождению  участников об-

разовательного процесса осуществляется  учителями лицея, классными руково-
дителями  с привлечением психологов МБУ ДО ДООЦ «Гармония». 

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-педагоги-
ческое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения пси-
хологической компетентности, создания комфортной психологической атмосфе-
ры в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания
психолого-педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педаго-
гов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучаю-
щимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.
Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разреше-
ния проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия
с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отноше-
ний проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образова-
тельных траекторий), лекции, семинары, практические занятия.

Работа  по психолого-педагогическому  сопровождению  участников об-
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разовательного процесса осуществляется  учителями лицея, классными руково-
дителями  с привлечением психологов МБУ ДО ДООЦ «Гармония». 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования

№ Направления  деятельно-
сти

Срок  прове-
дения

Ответственный Предполагаемый  ре-
зультат

1 Диагностика  затрудне-
ний  педагогов  при  реа-
лизации ФГОС СОО

Сентябрь Заместители  ди-
ректора

Определение  путей
устранений  затруднений
педагогов

2 Индивидуальное
консультирование  педа-
гогов  по  вопросу  введе-
ния  ФГОС  с  целью  по-
вышения  уровня  психо-
логической  компетент-
ности 

В  течение
года

Педагог-психо-
лог

Повышение  уровня  пси-
хологической компетент-
ности педагогов

3 Посещение уроков и  за-
нятий  внеурочной  дея-
тельности с целью оказа-
ния методической помо-
щи 

В  течение
года 

Заместители  ди-
ректора Рекомендации,  оказание

методической помощи по
реализации задач образо-
вательной программы

4 Просвещение  и
консультирование  педа-
гогов по вопросам инди-
видуальных  и  возраст-
ных  особенностей  уча-
щихся

В  течение
года

Педагог-психо-
лог Повышение  уровня  пси-

хологической компетент-
ности в области возраст-
ной психологии

5 Групповая  и  индивиду-
альная просветительская
работа по проблеме про-
филактики  профессио-
нальной  деформации
(диагностика, консульти-
рование) 

В  течение
года

Педагог-психо-
лог

Повышение уровня адап-
тивности педагогов

6 Психолого-методические
семинары  «Возрастные
особенности детей стар-
шего  школьного  возрас-
та»,  «Особенности  раз-
вития  и  обучения  ода-
ренных  детей»,  «Труд-
ные дети»

Ноябрь-
февраль

Заместители  ди-
ректора, педагог-
психолог Повышение  уровня  пси-

хологической компетент-
ности

7 Проведение групповых и
индивидуальных
консультаций  педагогов
по  выработке  единого
подхода  к  обучающимся
и единой системе требо-
ваний к классу со сторо-
ны различных педагогов,

В  течение
года

Педагог-психо-
лог

Повышение  уровня  пси-
хологической компетент-
ности
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работающих с классом 
8

Динамика  личностного
развития педагогов 

Апрель-май Заместители  ди-
ректора, педагог-
психолог 

Положительное 
самоопределение,  моти-
вационная  готовность  к
реализации ФГОС СОО

9 Выработка  рекоменда-
ций  педагогам  по  фор-
мированию  УУД  с  уче-
том  возрастных  особен-
ностей обучающихся

В  течение
года 

Заместители  ди-
ректора Повышение  уровня  пси-

холого-педагогической
компетенции педагогов

10 Обмен  практическим
опытом  по  организации
различных  форм  разви-
вающей работы с педаго-
гами 

Май Заместители  ди-
ректора, педагог-
психолог 

Оформление  печатной
продукции,  информации
на сайте лицея, проведе-
ние семинаров

Ожидаемые результаты:
 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возни-

кающих  в  обучении,  общении  и  психическом  состоянии  школьников  по  ре-
зультатам отслеживания динамики их психологического развития. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки де-
сятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуаль-
ному  учебному  плану;  одиннадцатиклассников  в  период  подготовки  и  сдачи
ЕГЭ.

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяю-
щих осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы
в психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного пси-
хофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать  свою деятельность по самопозна-
нию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализиро-
ваться большинству выпускников средней школы. 

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образо-
вательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а
также  диверсификации  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательного процесса.

4.5.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется
при формировании бюджета.  При финансировании используется нормативно-
подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реа-
лизации программы в расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика
лицея обеспечивает необходимое качество реализации основной образователь-
ной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются:
Субсидии,  предоставляемые  МБОУ  «Лицей  №124»  из  бюджета  города

Барнаула  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных с  оказанием МБОУ
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«Лицей  №124»  в  соответствии  с  муниципальным  заданием  муниципальных
услуг (выполнением работ);

Субсидии,  предоставляемые  МБОУ  «Лицей  №124»  из  бюджета  города
Барнаула на иные цели;

Доходы МБОУ «Лицей №124», полученные от осуществления принося-
щей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество;

Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
Формирование фонда оплаты труда  лицея  осуществляется в пределах

объёма средств лицея на текущий финансовый год,  определённого в соответ-
ствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обуча-
ющихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в
смете образовательного учреждения. 

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты тру-
да работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда МБОУ «Лицей №124» состоит из базовой части и сти-
мулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем  и состав-
ляет 30%  объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-
ботную  плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и млад-
шего обслуживающего персонала лицея; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соот-
ветствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты тру-
да; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуще-
ствляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учеб-
ных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат
определяются лицеем  самостоятельно в соответствии с региональными и муни-
ципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников
лицея. В данное  Положение внесены изменения в части критериев и показа-
телей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к ре-
зультатам  освоения основной  образовательной программы основного  общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий,  в  том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе,  распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением сти-
мулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению
стимулирующих выплат работникам лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной про-
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граммы основного общего образования лицей: 
проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований

Стандарта по каждой позиции; 
устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-
ции ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-
лизации ООП; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеу-
рочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную
программу образовательного учреждения. 

разрабатывает  финансовый механизм  интеграции  между  общеобразова-
тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а
также  другими  социальными  партнёрами,  организующими  внеурочную  дея-
тельность  обучающихся,  и  отражает его в своих локальных актах.  При этом
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на  проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе ли-
цея;

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-
рые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учре-
ждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:

предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов   физических  и  (или)

юридических лиц
4.5.4. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы среднего  общего образования обеспечивают возможность достиже-
ния обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам.  

Материально-технические  условия  обеспечивают  соблюдение  требова-
ний: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);

санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  сан-
узлов);

социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,
учительской);

пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального

ремонта.
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В лицее обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения в соответствии с Паспортом доступности для ин-
валидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования.

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности
обеспечивает следующие ключевые возможности:

Материально-техническое оснащение МБОУ «Лицей №124» обеспечива-
ет возможность:

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле-
ния их самостоятельной образовательной деятельности;

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-
тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-
нием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и тра-
диционного  измерения,  включая  определение местонахождения;  виртуальных
лабораторий,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов;

создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-
пространенных технологиях (индустриальных, информационных и коммуника-
ционных технологиях), и таких материалов, как дерево, металл;

формирования личного опыта применения универсальных учебных дей-
ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие эко-
логического мышления и экологической культуры;

проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-
ях;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-
менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;

размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-
де организации, осуществляющей образовательную деятельность;

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея-
тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных эта-
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пов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-
сов  на  электронных  носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования
учебных  и  методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  ре-
зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся;

планирования учебной деятельности,  фиксации её  динамики, промежу-
точных и итоговых результатов;

проведения массовых мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-
деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-
лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождени-
ем;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио, организа-
ции  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха
обучающихся.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Для ведения образовательной деятельности, в лицее оборудованы:
4 кабинета русского языка и литературы,
5 кабинета математики,
4 кабинета английского языка,
3 кабинета истории и обществознания,
1 кабинет ОБЖ (с лаборантской),
1 кабинет географии,
3 компьютерных класса (с лаборантской),
3 кабинет физики (с лаборантской),
1 кабинет химии (с лаборантской),
1 кабинет биологии (с лаборантской),
1 мастерская (с лаборантской),
актовый зал
1 спортивный зал,
1 тренажерный зал,
библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда,
1 мастерская (ведение дома) предоставлена по сетевому взаимодействию. 
Административные и служебные помещения:
кабинет директора,
кабинет заместителя директора по УВР,
кабинет заместителя директора по ВР,
кабинет секретаря,
кабинет бухгалтерии,
методический кабинет,
медицинский кабинет,
процедурный кабинет,
столовая,
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учительская 
гардероб
служебные помещения для технического персонала.
Оценка  материально-технических  условий  реализации  образовательной

программы
№ Требования ФГОС ООО Имеются 

Учебные кабинеты с автоматизированными ра-
бочими  местами  обучающихся  и  педагогиче-
ских работников, лекционные аудитории;

26 кабинетов

Помещения для занятий учебно-исследователь-
ской и проектной деятельностью, моделирова-
нием и техническим творчеством (лаборатории
и мастерские), музыкой, хореографией и изоб-
разительным искусством;

8  кабинетов:  кабинет  мастер-
ская, кабинет технологии, каби-
неты химии, физики, биологии,
оснащенные необходимым обо-
рудованием; 

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изу-
чение иностранных языков;

Используются  10  ноутбуков  с
наушниками 

Информационно-библиотечные центры с рабо-
чими зонами, оборудованными читальными за-
лами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;

Имеется  библиотека,  помеще-
ние  содержит  хранилище,  чи-
тальный зал, медиатеку, обору-
дована компьютерной техникой,
телевизионной панелью

Актовые  и  хореографические  залы,  спортив-
ные сооружения  (комплексы,  залы,  бассейны,
стадионы, спортивные площадки, тиры, осна-
щенные игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем), автогородки;

Малый тренажерный зал для за-
нятий  хореографией,  Большой
спортивный зал. На территории
оборудована   спортивная  пло-
щадка. 

Помещения для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи, обеспе-
чивающие  возможность  организации  каче-
ственного горячего питания, в том числе горя-
чих завтраков.

Столовая,  имеющая  необходи-
мое оборудование для хранения
и приготовления пищи

Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский
кабинет, процедурный кабинет

Административные  и иные помещения,  осна-
щенные  необходимым  оборудованием,  в  том
числе для организации учебной деятельности с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

Административные помещения,
оснащенные АРМ
Пандус

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, комната личной гиги-
ены, санузлы - 11 

Участок (территорию) с необходимым набором
оборудованных зон;

Участок,  имеющий  площадь
1,1Га и  оборудован стортивной
площадкой и рекреационной зо-
ной

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснаще-
ния и оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной дея-
тельности,  включая расходные материалы и канцелярские принадлежности,  а
также мебелью и необходимым инвентарем.

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостя-
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ми для хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход,
оснащена металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Хи-
мические реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные сред-
ства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой меди-
цинской  помощи.  Лабораторное  оборудование  соответствует  требованиям,
предъявляемым к оснащению кабинета химии.

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и
практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Осна-
щение  кабинета  оборудованием  соответствует  требованиям  образовательного
стандарта и технике безопасности. 

Кабинет  биологии  имеет  лаборантскую.  В  учебном кабинете  биологии
для обучающихся организованны рабочие места,  которые соответствуют нор-
мам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной сани-
тарии, а также возрастным особенностям обучающихся.  В кабинете  имеются
средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и практиче-
ских работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах.

В лицее имеются  спортивный зала с раздевалками, необходимым спор-
тивным оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства по-
жарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи,
инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется жур-
нал  инструктажа обучающихся.  Зал соответствует  современным требованиям
учебного процесса.  Также имеется  тренажерный зал,  где  проводятся  занятия
специальной медицинской группы. Помещения используются в соответствии с
расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для выполнения программ
по физической культуре используется оборудованная волейбольная площадка на
территории лицея. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый
зал.

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным осна-
щением, хозяйственным инвентарём. 

В  лицее  функционирует  библиотечно-информационный  центр.  Читаль-
ный зал на 30 посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную
компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно организовано книгохра-
нилище для учебной литературы.

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, эн-
циклопедической  и  художественной  литературе,  периодическим изданиям  на
печатных носителях.

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в
Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, принтер, ксерокс, МФУ

В МБОУ «Лицей №124» имеются  медицинский кабинет и процедурный
кабинет, оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Меди-
цинское обслуживание учащихся осуществляют врач  городской детской поли-
клиники №7, диспансеризация обучающихся,  воспитанников производится на
базе поликлиники №7.   Имеются Лицензии и соответствующие договора с дет-
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ской поликлиникой №7. В лицее своевременно проводятся вакцинация и дис-
пансеризация.

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников лицея
организовано в столовой. В лицее имеются  обеденный зал, пищеблок, оборудо-
ванный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электропли-
тами плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипя-
тильником,  прилавком-витриной  холодильным,  прилавком  низкотемператур-
ным, машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки
и обеды готовят в столовой. В столовой организовано компенсационное пита-
ние для отдельных категорий обучающихся. Горячим питанием обеспечены все
обучающиеся средней и старшей школы.

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется
множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими ма-
териалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффек-
тивному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе, в
том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. Все компью-
теры объединены в единую локальную информационную сеть. На все компью-
теры в лицее установлены лицензионные программные продукты, что позволя-
ет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требовани-
ям. 

Лицей имеет цифровые лаборатории, лабораторное оборудование, более
подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабине-
тов лицея». 

Обеспечение техническими средствами

№ п/п Оборудование
Оборудование  в
учебных  кабине-
тах

Оборудование
общего  пользо-
вания

Администра-
ция

Компьютер 50 7 4
Ноутбук 10 1 3
Проектор мультимедийный 23 0 0
Интерактивная доска Smart 5 0 0
МФУ 11 3 3
Система интерактивного го-
лосования 1 0 0

Принтер 5 2 2
Сканер 1 1 0
Сервер 0 1 0
Видеокамеры 0 0 1
Фотокамеры 0 0 1
Документ-камера 1 0 0
Цифровая лаборатория 6 0 0
Акустическая система 7 0 0
Экран 21 0 0
Комплект цифровой лабора-
тории  Архимед  4,0  (USB-

1 0 0
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Link)
комплект  N1(1  ноутбук,  1
проектор, 1 экран, 1 акусти-
ческая система, 1 МФУ)

7 0 0

Цифровой микроскоп 4 0 0
Биологическая  лаборатория
RoverMate 15 0

Станок 11 0 0
Класс  компьютерный  мо-
бильный 1 0 0

Обеспечение предметных кабинетов лицея
Тип оборудования Комплектация /количество
Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной де-
ятельности)
Оборудование  общего
назначения и ТСО

Кабинет №102 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, акустиче-
ская система,МФУ)
Кабинет №307 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, акусти-
ческая система)
Кабинет №308 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, акустическая
система, МФУ)
Кабинет №208 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран)

Наглядные пособия Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых носителях
(ЭОР)  в т.ч.  с  комплектами раздаточного материала;  видеофильмы;
альбомы и репродукции: 
Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русско-
го языка: морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, фонети-
ке, лексике и фразеологии, части речи.
Пособия по литературе:
Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом,
видеофильмы.

Раздаточные  печатные
пособия

Справочные пособия: школьный словарь, орфографический, орфоэпи-
ческий, словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов,
антонимов, фразеологизмов, словарь юного литературоведа.
Контрольно-измерительные материалы (7–11 классы). 

Дидактические  посо-
бия

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на цифравой
основе с комплектами необходимого программного обеспечения.

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельно-
сти)
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО 

Кабинет № 100: АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ)
Кабинет № 111: АРМ учителя (комплект N1(1 ноутбук, 1 проектор,
1 экран, 1 акустическая система, 1 МФУ))
Кабинет № 304: АРМ учителя (комплект N1(1 ноутбук, 1 проектор,
1 экран, 1 акустическая система, 1 МФУ))
Кабинет № 309: АРМ учителя (комплект N1(1 ноутбук, 1 проектор,
1 экран, 1 акустическая система, 1 МФУ))

Наглядные пособия Пособия по  разделам предмета на  цифровых носителях (ЭОР) в
т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбо-
мы  и  репродукции:.  Страноведческие  материалы.  Тематические
комплекты таблиц по грамматике и др. разделам изучаемого языка.
Видеокурсы, фильмы на изучаемом языке, словари. 
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Раздаточные  печатные  по-
собия

Контрольные тесты по УМК.

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на цифро-
вой  основе  (ЭОР)  с  комплектами  необходимого  программного
обеспечения. 

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной дея-
тельности)
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет №105 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, акустиче-
ская система,МФУ)
Кабинет №202 АРМ учителя (комплект N1(1 ноутбук, 1 проектор,
1 экран, 1 акустическая система, 1 МФУ))
Кабинет №214 АРМ учителя (комплект N1(1 ноутбук, 1 проектор,
1 экран, 1 акустическая система, 1 МФУ))

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и
цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного ма-
териала;  видеофильмы; альбомы:
Карты: 
Политическая  карта.  Политическая  карта  мира.Великая  Отече-
ственная война Советского союза 1941-1945гг. Инностранная воен-
ная интервенция и гражданская война в СССР в 1919-1920гг. Рос-
сия после реформы (развитие капитализма с 1861 по 1900гг.) Об-
щегеографическая карта Алтайского края. Альбом воинской славы
России. 
ЦОР:
Россия.  Век  20.  Две  революции.  Похищение  будущего.  История
России. Россия 20 век. Первая мировая война. Политбюро. Богаты-
ри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Рат-
ные подвиги Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Ви-
деохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) Герб госу-
дарства  Российского. Уроки истории.(4)  История  России 19  век.
Интерактивная карта. История России 17-18 века. Интерактивная
карта. История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1
Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах.  История
мировых цивилизаций.(2) Династия Романовых. Библиотека слова-
рей.  Энциклопедия  истории  России.  Уроки  всемирной  истории.
Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет.
Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) Счаст-
ливая жизнь господина  де Бетанкура.  Алтайский край.  Путеше-
ствие по Алтайскому краю. Барнаул-город, годы, люди. Право в на-
шей жизни.(6) Обществознание.

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи-
тели на цифровой основе.

Кабинет географии 
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет №305 АРМ учителя (ноутбук, проектор,экран)

Демонстрационное     обо-
рудование

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция
горных пород и минералов Алтайского края 

Лабораторные  комплекты
(наборы) раздаточные.

Коллекции минералов и горных пород

Наглядные пособия на пе-
чатных и

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и пу-
тешественников ученых; карта материков, карта полушарий; поли-
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 цифровых  носителях
(ЭОР) 

Раздаточные  печатные  по-
собия

тическая карта мира 
Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и
цифровых носителях (ЭОР): 
Комплекты карт, таблиц и пособий по темам: 
Карта Евразия климатическая; карта Мира физическая; карта Рос-
сии физическая; карта Северная Америка; катра Австралии; карта
Южной Амрики; Административная карта России; Зоологическая
карта  Мира;  почвенная  карта  Мира;  Тектаническая карта  Мира;
климатическая карта Мира; политическая Карта Северной Амери-
ки; политическа карта Мира; транспортная катра Мира.
ЦОР: 
Географическое  положение  России  Земля  во  Вселенной  План  и
карта Гидросфера Литосфера Евразия. Физическая карта Евразия.
Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Север-
ная Америка.  Политическая карта Южная Америка. Физическая
карта Южная Америка. Политическая карта Африка. Физическая
карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта
Австралия.  Политическая  карта  Антарктида  Строение  Земной
коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий
Политическая карта мира Климатическая карта мира Карта океа-
нов Природные зоны мира Почвенная карта мира Физическая кар-
та мира Великие географические открытия Политико-администра-
тивная карта России Природные зоны России Тектоника и мине-
ральные ресурсы России Социально-экономическая карта России
Плотность населения России Геологическая карта России Транс-
порт России Водные ресурсы России  Почвенная карта России Фи-
зическая  карта  России  Климатическая  карта  России  Топливная
промышленность России Агроклиматические ресурсы России Лес-
ная промышленность России Агропромышленный комплекс Рос-
сии Растительность России Социально-экономическая карта Рос-
сии  Экологические  проблемы  России  Урал.  Физическая  карта
Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физиче-
ская  карта  Восточная  Сибирь.  Социально-экономическая  карта
Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. Социально-
экономическая  карта  Европейский  Север.  Физическая  карта  Се-
веро-Запад  России.  Физическая  карта  Европейский  Север и  Се-
веро-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Фи-
зическая карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта
Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-экономическая
карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия.
Социально-экономическая карта География России. Энциклопедия
Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7
класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки гео-
графии 10 класс Уроки географии 7- 10 класс (библиотека элек-
тронных наглядных пособий) Экономическая и социальная геогра-
фия мира (Учебное электронное издание) Электронное учебное из-
дание:  7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: Северная и
Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс
подготовка по географии (9 – 10 класс)
Географические атласы: 7 класс; 8 класс;  9 класс; 10 – 11 класс 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи-
тели на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необхо-
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димого программного обеспечения.
Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет №103 АРМ учителя (компьютер, проектор,  экран)
Кабинет №108 АРМ учителя (компьютер, проектор,принтер,экран)
Кабинет №306 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, прин-
тер, интерактивная доска Smart)
Кабинет №301 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, аку-
стическая система)
Кабинет №302 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, аку-
стическая система)

Демонстрационное  обору-
дование

Модели: Многогранники
Приборы  и  оборудование:  набор  чертежных  инструментов
BOARDSYS  для классной доски. треугольник, циркуль, комплект
инструментов классный, треугольник.

Наглядные пособия на пе-
чатных и
 цифровых  носителях
(ЭОР) 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся матема-
тиков.
Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных носителях в
т.ч. с комплектами раздаточного материала: 
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями. Таблица "Три-
гонометрические функции " (8шт.) Таблицы по геометрии 9-11 кл.
ч.4.  Комплект  таблиц  по  математике  для  средней  школы  ч.2
(29шт.). Таблицы по алгебре 9-11 кл. ч.3. Набор по стереометрии
(телескоп),  Таблицы "Производная и ее применение" (12 табл. +
карт). 
Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометри-
ческие величины и фигуры, функции, их свойства и графики, из-
мерение геометрических величин.

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной
и цифровой основе.

Кабинет информатики 
Оборудование  общего  на-
значения

Кабинет №212 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ)
Кабинет №216 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ,
сканер, колонки)
Кабинет №303 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ)

Приборы  и  принадлежно-
сти общего назначения

Компьютеры (рабочее место ученика) – 15 (кабинет 212)
Компьютеры (рабочее место ученика) – 12  (кабинет 216)
Компьютеры (рабочее место ученика) – 10  (кабинет 303)

Наглядные пособия на пе-
чатных и  цифровых носи-
телях (ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на цифро-
вой основе с комплектами необходимого программного обеспече-
ния.

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)
Оборудование  общего  на-
значения

Кабинет №210 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, прин-
тер, доска интеракт. "Smart bord 680")
Кабинет №205 АРМ учителя (комплект N1(1 ноутбук, 1 проектор,
1 экран, 1 акустическая система, 1 МФУ), доска интеракт. "Smart
bord 680")
Кабинет  №207  АРМ  учителя  (компьютер,  проектор,
принтер,экран)

Приборы  и  принадлежно-
сти общего назначения

Генератор звуковой частоты-1;  Грузы наборные 1 кг- 1  ;Машина
волновая -1; Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник
переменного тока (0-220В)-1; Источник постоянного тока (0-60 В)-
1;  Комплект  электроснабжения  кабинета  физики  (КЭФ)-1;
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Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1 ;
Насос  вакуумный  с  тарелкой-1,  Осциллограф  электронный-1,
Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Уси-
литель низкой частоты-1

Демонстрационное  обору-
дование

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические
постоянные; Некоторые физические постоянные; Основные едини-
цы  СИ;  Производные  единицы  СИ;  Множительные  десятичные
приставки;  Физическая  картина  мира;  Шкала  электромагнитных
излучений.
Оборудование и приборы 
1. Измерительные приборы:
Измеритель давления и температуры: Барометр-анероид-1; Весы с
разновесами-1;  Вольтметр  демонстр.  цифровой  -1;  Гигрометр
ВИТ-1; Гальванометр дем. М 1032 -1; Динамометры демонстраци-
онные (пара) с принадлежностями -1; Измеритель давления и тем-
пературы -1; Манометр жидкостный-1; Манометр открытый дем. -
1; Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилин-
дры свинцовые со стругом  - 1; Прибор д/демонстрации атмосфер-
ного давления - 1; Прибор д/демонстрации давления в жидкости -1
2.  Механика:  Комплект  по  механике  поступательного  прямол-го
движения, согл. с компьют. измерит. блоком.-1;Ведерко Архимеда-
1;  Камертоны  на  резонирующих  ящиках  с  молоточком  -  1;
Комплект «Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-2; Набор
тел равной массы и равного объема-1; Измеритель давления и тем-
пературы  - 1; Рычаг демонстрационный -1; Сосуды сообщающие-
ся-1;  Стакан  отливной-1;  Трубка  Ньютона-1;  Трибометр  де-
монстрационный  -  1; Шар Паскаля-2;  Модель гориз.  и  экватор.
координат -1
3.  Молекулярная физика  и  термодинамика:  Набор капилляров-1;
Огниво воздушное-1; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взвешива-
ния воздуха-1;
4. Электродинамика: Звонок электрический демонстрационный -1;
Индикатор частиц СОГД-1 -1; Источник высокого напряжения (25
кВ)-1; Набор электроизмерительных приборов постоянного, пере-
менного тока -1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для де-
монстрации правила Ленца-1; Стрелки магнитные-2; Электромет-
ры с принадлежностями-2; Модель д/дем. в объеме линий магн.по-
ля - 1; Набор д/демонстр. магнитных полей земли-1
5. Оптика и квантовая физика: Линзы наливные-1; Набор линз и
зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор спектральных
трубок-1; Модель зрения(злектрич.) - 1; Комплект по волновой оп-
тике - 1; Методические указания"Оптика" - 1; Комплект по геомет-
рич. оптике на магнитных держателях - 1

Лабораторное   оборудова-
ние

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ
Комплект "Вращение" - 1; Комплект д/практикума по электродина-
мике - 1;Амперметры (0-2 А)-15; Весы с разновесами-15; Вольт-
метры  (0-6  В)-15;  Динамометры  (0-4  Н)-15;  Источники  тока  (4
В,2А)-15; Калориметры-15; Компасы-2; Миллиамперметры (0-5/50
мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; Термометр-15; Цилиндры из-
мерительные-15;  Набор  веществ  д/исследования  плавления  и
отвердевания - 15; Набор по молекулярной физике и термодинами-
ке - 15; Набор полосовой резины - 15; Набор тел по калориметрии
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- 15;Набор по электричеству - 15;Набор по механике - 15; Цилиндр
измерительный (мензурка) -  15; Динамометр 5Н цилиндрич. -  8;
Набор по оптике - 15;
 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Генератор звуковой
частоты  - 1; Генератор звук. низк частот  - 1;Набор электроизмери-
тельных приборов для практикума-1; Осциллограф-1; Прибор для
зажигания  спектральных  трубок  с  комплектом  трубок-1;  Транс-
форматор универсальный-1; Комплект д/практикума по электроди-
намике - 1;
Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответ-
ствующим программным обеспечением и необходимым интерфей-
сом. - 1; Цифровая лаборатория einstein Tablet+ - 6; Цифровой ми-
кроскоп DigitaiBlue QX7 - 2;Микроскоп УМ-401-1 - 2;

Наглядные пособия Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифро-
вых носителях (ЭОР) 
в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы: 
Тематические  таблицы:  Таблица  "Виды  деформаций";  Таблица
"Международная система единиц СИ"; Таблица "Приставки д/об-
разования  десятичных  кратных  и  дольных  единиц  ";   Таблица
"Траектория движения/Относительность движения"; Таблица "Фи-
зические постоянные "; Таблица "Шкала электромагнитных волн";
Таблица по курсу физики 10 класса; Таблицы "Молекулярно-кине-
тическая энергия";
Таблицы "Термодинамика".
Видеофильмы:  Геометрическая  оптика  Тепловое  излучение  Ди-
фракция света Интерференция света Дисперсия света Физические
основы квантовой теории Фотоэффект  Пластическая деформация
Прозрачные магниты Физическая картина мира Диффузия Поляри-
зация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Частный
случай  из  жизни  плазмы  Повторить  живое  Операция  «Гелий»
Астрономия. 
Модели: Модель звездного неба 
Комплект портретов.

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на цифро-
вой основе с комплектами необходимого программного обеспече-
ния.

Кабинет Химии 
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет №106 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, акусти-
ческая система, МФУ)

Демонстрационное  обору-
дование

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилля-
ции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные приборы (электроплит-
ка,  спиртовка).  Столик  подъемный.  Штатив для  демонстрацион-
ных пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (при-
бор) для получения газов. Прибор для окисления спирта над мед-
ным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. 
Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для про-
ведения демонстрационных опытов
Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Мине-
ралы и горные породы Топливо Каучуки Нефть и нефтепродукты
Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы.
Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диок-
сида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли. Набор для
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моделирования строения неорганических веществ. Набор для мо-
делирования строения органических веществ. Набор для модели-
рования типов химических реакций (модели-аппликации).  Набор
для  моделирования  электронного  строения  атомов.  Конвертор
Электролизёр Установка для получения аммиака 

Лабораторное   оборудова-
ние

Приборы: Весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок,
спиртовка,  приборы для получения газов,  галоидоалканов,  элек-
тролиза растворов, источник питания и др.
Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для уче-
нического эксперимента.
Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; ме-
таллы;  оксиды  и  гидроксиды  металлов;  галогены;  минеральные
удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фос-
фаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соеди-
нения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; кисло-
родсодержащие органические вещества; образцы органических ве-
ществ; индикаторы; материалы; соли для демонстрационных опы-
тов.
Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обес-
печения безопасности: Комплект средств индивидуальной защиты
(перчатки, халат).
Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка
для оказания первой помощи.

Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система хими-
ческих элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кис-
лот и оснований в воде» «Ряд активности металлов»
Таблицы:  Серия  справочных  таблиц  по  химии  («Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость
солей,  кислот  и  оснований  в  воде»,  «Электрохимический  ряд
напряжений металлов»,  «Окраска индикаторов в различных сре-
дах»).  Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по
органической химии. Серия таблиц по химическим производства.
Комплект портретов учёных химиков.  
Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудова-
ния: Лаборатория "L-микро"

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи-
тели и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого про-
граммного обеспечения. 

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет №117 АРМ учителя (ноутбук, проектор, МФУ)

Демонстрационное  обору-
дование

Демонстрационные  приборы:  Цифровой  микроскоп  Digital  Blue
QX7 -2
Модели: Набор по  зоологии RoverMate, Набор по  общей биоло-
гии RoverMate, Набор по анатомии и физиологии RoverMate, На-
бор по ботанике RoverMateМодель, Набор моделей органов чело-
века  и  животных  RoverMate,  Скелет  человека  разборный
RoverMate,  Комплект  моделей  скелетов  позвоночных  животных
RoverMate,  Комплект  гербариев  с  электронным  пособием
RoverMate BO1, Скелет человека 170 см. 

Лабораторное   оборудова-
ние

Цифровой микроскоп DigitaiBlue QX7 - 1,  Цифровой микроскоп
RoverMate - 1, Микроскоп XSP - 2 шт, Биологическая лаборатория
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RoverMate-15, Лупа полимерная - 1.
Наглядные пособия ЦОР: Биология – Многообразие живых организмов Биология – че-

ловек Биология- Общие закономерности  Биология – лаборатор-
ный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организ-
мов  растения   Биология-  Строение  высших  и  низших  растений
Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий курс Био-
логия- мультимедийное (пособие нового образца) Биология – си-
стематика  и  жизненные циклы растений Биология-  позвоночные
животные Биология- общие закономерности.

Дидактические пособия Справочные материалы и определители на печатной и цифровой
основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспе-
чения. 

Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для реализации внеурочной де-
ятельности)
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет  АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)

Демонстрационное  обору-
дование

Модели:  Пособия  из  папье-маше  (богородской,  дымковской,
хохломской,  жестовской  росписи  и  др.);  керамических  изделий;
коллекции  изделий  декоративно-прикладного  искусства  и  на-
родных  промыслов,  предметы  быта,  набор  муляжей  овощей  и
фруктов.

Наглядные пособия Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых носителях
(ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофиль-
мы; альбомы и репродукции:
- портреты русских и зарубежных художников (на электронных но-
сителях);
- таблицы по цветоведению, перспективе, построению оргамента
(на электронных носителях);
- наглядная пособия – правила рисования предметов, рестений, де-
ревьев, животных, птиц, человека (индивидуально раздаточном ва-
рианте);
- схемы рисования народных промыслов, русских костюмов  (на
электронных носителях);
Экрано – звуковое пособие:
-фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, творче-
ство художников, народные промыслы;
- презентации к урокам;
 Учебно – практическое оборудование:
Мольберты;  краски акварельные;  краски гуашевые;  бумага; бума-
га цветная; фломастеры; восковые мелки;
пастель; кисти беличьи;  кисти щетина; емкость для воды;  клей;
ножницы.
Модели и натуральный фонд: - муляжи фруктов и овощей; - герба-
рии; - изделия декоративно – прикладного искусства; - керамиче-
ские изделия(вазы, кринки и др.); - драпировки; - предметы быта;

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колон-
ки)
Ноутбук, Мобильная  акустическая система,   Микшерский пульт,
Микрофонные стойки,  Микрофоны,  Радиомикрофон 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых носителях
(ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофиль-
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мы; альбомы и репродукции: Комплект ЦОР с изображением му-
зыкальных инструментов, нотных примеров, с признаками харак-
тера звучания, со средствами музыкальной выразительности, с раз-
личными видами оркестров (симфонические, духовые, камерные,
народные, джазовые); нотный и поэтический гимн России, репро-
дукции  картин  русских  и  зарубежных  художников,  видеозаписи
музыкальных спектаклей, опер и балетов.
Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект сборни-
ков песен и хоров, методических пособий и авторских программ,
нотных  (фоно) хрестоматий.

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)
Оборудование  общего  на-
значения

Кабинет №116 (тренаж.зал) АРМ учителя (комплект N1(1 ноутбук,
1 проектор, 1 экран, 1 акустическая система, 1 МФУ)
Спортивные снаряды и оснащение:
Беговая  дорожка  CARBON  YUKON,  велотренажер  CARBON
U100;  велотренажер  CARBON  U200,  гребной  тренажер,  кольцо
баскетбольное(амортизирующее), лыжный комплект, степпер, стол
теннисный Start Iine Compact, тренажёр "Бицепсс трос", тренажёр
"Грудь лёжа", тренажёр "Грудь сидя", тренажёр "Жим из-за голо-
вы",  тренажёр  "Жим-0",  тренажёр  "Ножной  пресс",  тренажёр
"Спинной снаряд", тренажёр "Стул Скотта",  тренажёр "Тяга пле-
ча", тренажёр "Тяга сверху", тренажёр "Тяга снизу", штанга, эллеп-
тический тренажер CARBON Е1000-2",  эллептический тренажер
CARBON Е200-2, ботинки лыжные кожаные, брусья, жилеты игро-
вые, кольцо баскетбольное сеткой, комплекты лыжного инвентаря,
конусы, лыжи пластиковые,  медицинбол, мячи тенисые, мяч бас-
кетбольные, мяч волейбольные, мячи набивные, мяч футбольные,
насос "Joerex", палки лыжные, Ракетка н/т "DHS", сетки футболь-
ные, сетка волейбольная, скакалки гимнастические, табло, форма
спортивная, шведская стенка, стенка гимнастическая, бревно гим-
настическое  напольное,  бревно  гимнастическое  высокое,  козел
гимнастический,  конь гимнастический,  перекладина гимнастиче-
ская, канат для лазания с механизмом крепления, мост гимнасти-
ческий подкидной, скамейка гимнастическая, скамья атлетическая
наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, маты гим-
настические, обруч гимнастический, секундомер, сетка для пере-
носа  малых  мячей,  планка  для  прыжков  в  высоту,  стойка  для
прыжков в высоту, флажки разметочные, лента финишная, дорож-
ка разметочная для прыжков в длину с места, отметка измеритель-
ная, номера нагрудные, мячи баскетбольные для мини игры, стой-
ки волейбольные универсальные, ворота для мини-футбола, сетка
для ворот мини-футбола,   ворота для ручного мяча, мячи для руч-
ного мяча,  палатки туристские, рюкзаки туристские, комплект ту-
ристский  бивуачный,   тонометр  автоматический,  весы  меди-
цинские с ростомером, аптечка медицинская, доска аудиторная с
магнитной поверхностью.

Наглядные пособия  и де-
монстрационное  оборудо-
вание

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по  технике безопасности
на уроках физкультуры, портреты выдающихся спортсменов и ма-
териалы об их вкладе в историю спортивного движения, материа-
лы по истории олимпийских игр и олимпийского движения, плака-
ты по организации и правилам проведения пеших туристических
походов, закаливанию организма. 
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Спортивный уличный комплекс 
Оборудование  общего  на-
значения Волейбольная площадка

Кабинет: ОБЖ (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)
Оборудование  общего  на-
значения и ТСО

Кабинет №101 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран)

Демонстрационное  обору-
дование

Макет/ММГ АК-74М б/фут ПЛС б/пл,1100 - 1, противогазы -20 

Наглядные пособия «Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в
экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи-
тели на цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого про-
граммного обеспечения.

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная
развитию ребёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного
процесса.

4.5.5.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образова-
тельной программы среднего общего образования обеспечивается современной
информационно-образовательной средой.

Информационно-образовательная  среда  (ИОС)  включает:  комплекс  ин-
формационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образователь-
ные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и ком-
муникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуника-
ционные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечи-
вающих обучение в современной информационно-образовательной среде.

Информационно-образовательная среда обеспечивает:
информационно-методическую  поддержку  образовательной  деятельно-

сти;
планирование образовательной деятельности и её  ресурсного обеспече-

ния;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельно-

сти;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,

хранения и представления информации;
дистанционное взаимодействие  всех участников  образовательных отно-

шений  (обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогиче-
ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, с другими организациями, осуществляющими образова-
тельную  деятельность,  и  организациями  социальной  сферы:  учреждениями
культуры,  здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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Функционирование информационно-образовательной среды соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательных  отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена: 
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные дос-

ки; МФУ, системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноут-
буки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, циф-
ровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-каме-
ры, цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот»,  цифровые микроско-
пы.

Программные средства: лицензионные операционные системы и служеб-
ные инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изоб-
ражений; графический редактор для обработки векторных изображений; редак-
тор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн се-
тевого взаимодействия.

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к
сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Об-
разование», в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники.

Функционирование информационно-образовательной среды соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:

информационную поддержку образовательной деятельности обучающих-
ся и педагогических работников на основе современных информационных тех-
нологий;

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и ма-
териалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
среднего общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной
или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного пред-
мета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
среднего общего образования.

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубеж-
ную, классическую и современную художественную литературу; научно-попу-
лярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искус-
ству,  музыке,  физической культуре и спорту,  экологии,  правилам безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания;
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоо-
пределению обучающихся.
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Книжный фонд 5866 экз. 
Научно-педагогической  ли-
тературыры 732 экз.
Учебный фонд 10173 комплекта (12139 экз. )
ЭФУ 432 (в заказе еще 735)

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 2023-2024 учебный год
CРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пред-
мет

Клас
с

Наименование
Учебника

Рабочая  про-
грамма

Методическое  по-
собие для учителя

КИМ

1 Рус-
ский
язык

10-
11

Гольцова  Н.Г.,
Шамшин  И.В.,
Мищерина  М.А.
Русский  язык
(базовый  уро-
вень)  (в  2х  ча-
стях) / Н.Г. Голь-
цова, И.В.  Шам-
шин,  М.А.  Ми-
щерина  10–11
классы.  -  М.:
Русское  слово,
2019, 2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКИЙ
ЯЗЫК  (для  10–
11  классов  об-
разовательных
организаций)

Н.Г.  Гольцова,
М.А.  Мищерина
Методическое  по-
собие.  Тематиче-
ское  планирова-
ние.  Поурочные
разработки  к
учебнику  Н.Г.
Гольцовой,  И.В.
Шамшина,  М.А.
Мищериной «Рус-
ский  язык»  для
10–11 классов об-
щеобразователь-
ных  организаций.
–  М.  :  Русское
слово, 2017

Н.Г.  Гольцова,
И.В. Шамшин 
Контрольные те-
сты: орфография
и  пунктуация:
учебное пособие
для  10–11
классов  общеоб-
разовательных
организаций.  -
М. : Русское сло-
во, 2018

2 Ли-
терату-
ра

10 Лебедев  Ю.В.
Литература.  10
класс.  (базовый
уровень). (В 2 ч)/
Ю.В.Лебедев.  –
М.:  Просвеще-
ние, 2019, 2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
БАЗОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ  (для  10—
11  классов  об-
разовательных
организаций)

Фонохрестоматия
по  литературе.  10
класс. (1 CD, mp3
+  Методические
рекомендации)

3 Ли-
терату-
ра

11 Литература.  11
класс.  В  2-х  ч..
Ч.2  Под  редак-
цией  В.  П.  Жу-
равлева  (О.  Н.
Михайлов, И. О.
Шайтанов, В. А.
Чалмаев  и  др.)
УМК  В.  П.  Жу-
равлев,  11  кл.
(баз/проф). Про-
священие,  2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
БАЗОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ  (для  10—
11  классов  об-
разовательных
организаций)

Романова  А.  Н.
Литература.  При-
мерные  рабочие
программы. Пред-
метная  линия
учебников  под
ред.  В.  П.  Жу-
равлева, Ю. В. Ле-
бедева.  10—11
классы : учеб. по-
собие  для  обще-
образоват. органи-
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– 415с. : заций  :  базовый
уровень  /  А.  Н.
Романова,  Н.  В.
Шуваева;  [под
ред.  В.  П.  Жу-
равлева, Ю. В. Ле-
бедева].  —  М.  :
Просвещение,
2019. — 112 с. —
ISBN

4 Ан-
глий-
ский
язык

10 Афанасьева  О.В.
Английский
язык  (базовый
уровень)  /  О.В
Афанасьева,
И.В.  Михеева,
В., Дж. Дули,  10
классМ:  Ex-
pressPublishing:
Просвещение,
2019,2020

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК  БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
8/22  от
14.10.2022 г.

О.В.  Афанасьева,
И.В.  Михеева,  В.
Эванс,  Б.  Оби,
Дж.  Дули,   Ан-
глийский  в  фоку-
се, книга для учи-
теля,  
10  классМ.  :Ex-
pressPublishing:
«Просвещение»,

О.В.  Афанасье-
ва,  И.В.  Михее-
ва,В.  Эванс,  Б.
Оби,  Дж.  Дули,
«Английский  в
фокусе»,
контрольные  за-
дания ,  10 класс
М:  ExpressPub-
lishing:  «Просве-
щение»,

5 Ан-
глий-
ский
язык

11 Афанасьева  О.В.
Английский  в
фокусе  /  О.В
Афанасьева,
И.В. Михеева, В.
Эванс,  Б.  Оби,
Дж. Дули,  
11  класс М:  Ex-
press  Publishing:
Просвещение,
2020, 2021

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК  БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
8/22  от
14.10.2022 г.

О.В.  Афанасьева,
И.В. Михеева,
В.  Эванс,  Б.  Оби,
Дж. Дули, 
«Английский  в
фокусе»,  книга
для учителя,
11  классМ:  Ex-
pressPublishing:
«Просвещение»,

O.В.  Афанасье-
ва,  И.В.  Михее-
ва,  В.  Эванс,  Б.
Оби,  Дж.  Дули,
«Английский  в
фокусе»,
контрольные  за-
дания ,  11 класс
М:  ExpressPub-
lishing:  «Просве-
щение»,

6 Алге-
бра

10 Математика:  ал-
гебра  и  начала

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-

Мордкович  А.Г.,
Семенов П.В. Ма-
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математического
анализа,  геомет-
рия.  Алгебра  и
начала математи-
ческого  анализа
(базовый и углу-
блённый уровни)
(в  2  частях)  /
Ч.1.:  Мордкович
А.Г.,  Семенов
П.В.; Ч.2.: Морд-
кович А.Г. и др.,
под ред. Мордко-
вича А.Г.  –  М.  :
ООО  «ИОЦ
МНЕМОЗИНА»,
2019,2020

Математика. Ал-
гебра  и  начала
математического
анализа.  10
класс.  Учебник.
Углублённый
уровень
Автор: Мерзляк
А.Г.,  Но-
мировский  Д.А.,
Поляков  В.М./
Под  ред.
Подольского
В.Е. ФП: 1.1.3.5.
1.3.1; Приложе-
ние  1. Класс: 10
кл.. УМК: Алге-
бра и начала ма-
тематического
анализа.  Мерз-
ляк  А.Г.  (10-11)
(Углублённый).
Год  изда-
ния: 2023.

НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МАТЕМАТИКА
УГЛУБЛЁН-
НЫЙ УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)  Одо-
брена  решением
федерального
учебно-методи-
ческогообъеди-
нения  по  обще-
му образованию,
протокол 7/22 от
29.09.2022 г.

тематика:  алгебра
и  начала  матема-
тического  анали-
за, геометрия. Ал-
гебра и начала ма-
тематического
анализа.  10  класс
(базовый  и  углу-
блённый  уровни):
методическое  по-
собие  для  учите-
ля. – М. : Мнемо-
зина,  2019

7 Алге-
бра

11 Алгебра  и  нача-
ла  математиче-
ского анализа. 11
класс.  В  2  ч.
Учебник  /  А.Г.
Мордкович, П.В.
Семенов  –  М.:
Мнемозина,
2020
Алгебра  и  нача-

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МАТЕМАТИКА
УГЛУБЛЁН-
НЫЙ УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-

Алгебра  и  начала
математического
анализа.  11  класс
(профильный уро-
вень):.  Пособие
для учителя / А.Г.
Мордкович,  П.В.
Семенов–  М.:
Мнемозина, 2019;
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ла  математиче-
ского анализа..11
класс. ч. 2 Задач-
ник для учащих-
ся  общеобразо-
вательных  учре-
ждений  (про-
фильный  уро-
вень)  /  под  ред.
А.Г.
Мордкович,– М.:
Мнемозина,
2020,2021.  –
264с

низаций)  Одо-
брена  решением
федерального
учебно-методи-
ческогообъеди-
нения  по  обще-
му образованию,
протокол 7/22 от
29.09.2022 г.

8 Гео-
метрия

10-
11

Геометрия,  10-
11:  учебник  для
общеобразова-
тельных  учре-
ждений  /  Л.С.
Атанасян,  В.Ф.
Бутузов, С.Б. Ка-
домцев  и  др.  –
М.:  Просвеще-
ние,
2014,2015,2022г.

Математика.
Геометрия.  10
класс.  Учебник.
Углублённый
уровень
Автор: Мерзляк
А.Г.,  Но-
мировский  Д.А.,
Поляков  В.М./
Под  ред.
Подольского
В.Е. ФП: 1.1.3.5.
1.4.1; Приложе-
ние  1. Класс: 10
кл.. УМК: Гео-
метрия. Мерзляк
А.Г.  (10-11)
(Углублённый).
Год  изда-
ния: 2023.

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МАТЕМАТИКА
УГЛУБЛЁН-
НЫЙ УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)  Одо-
брена  решением
федерального
учебно-методи-
ческогообъеди-
нения  по  обще-
му образованию,
протокол 7/22 от
29.09.2022 г.

Изучение  геомет-
рии в  10-11  клас-
сах: кн. для учите-
ля/С.М.Саанян,
Б.Ф.Бутузов  –  М:
Просвещение.201
0
Зив  Б.Г.  Геомет-
рия.  Дидактиче-
ские  материалы.
10  класс/  Б.Г.Зив,
М.:
Просвещение,201
3

Геометрия.
Самостоятель-
ные  работы.  10
класс:  учеб.  по-
собие  для обще-
образоват.  орга-
низаций:  базо-
вый  уровень/
М.А. Иченская –
М.:  Просвеще-
ние, 2018. – 64 с.

9 Ин-
фор-
матика 

10 К.  Ю.  Поляков,
Е.  А.  Еремин.
Информатика. 10
класс. Базовый и
углубленный
уровни:  учебник

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАТИ-
КА УГЛУБЛЁН-

Бородин  М.  Н.
Информатика.
УМК для старшей
школы:  10  –  11
классы  (ФГОС).
Методическое  по-
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в 2 ч. – М. : Би-
ном.  Лаборато-
рия  знаний,
2020,2021г. 

НЫЙ УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического-
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
7/22  от
29.09.2022 г.

собие  для  учите-
ля.  Углублённый
уровень.  М.  :  Би-
ном.  Лаборатория
знаний, 2020

1
0

Ин-
фор-
матика 

11 К.  Ю.  Поляков,
Е.  А.  Еремин.
Информатика. 11
класс. Базовый и
углубленный
уровни:  учебник
в 2 ч. – М. : Би-
ном.  Лаборато-
рия  знаний,
2021г.

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАТИ-
КА УГЛУБЛЁН-
НЫЙ УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического-
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
7/22  от
29.09.2022 г.

Бородин  М.  Н.
Информатика.
УМК для старшей
школы:  10  –  11
классы  (ФГОС).
Методическое  по-
собие  для  учите-
ля.  Углублённый
уровень.  М.  :  Би-
ном.  Лаборатория
знаний, 2020

1
1

Биоло-
гия

10 Сивоглазов В.И.,
Агафонова  И.Б.,
Захарова  Е.Т.
Биология.  Об-
щая  биология.
Базовый уровень
10-класс.-  М.:
Дрофа,  Просве-
щение, 2021

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Биология  базо-
вый  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического-
объединения  по
общему  образо-

Методическое  по-
собие  к  учебнику
В. И. Сивоглазова,
И. Б. Агафоновой,
Е.  Т.  Захаровой
«Биология. Общая
биология.  Базо-
вый  уровень.  10
класс»
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ванию,  протокол
7/22  от
29.09.2022 г.

1
2

Биоло-
гия

11 Сивоглазов В.И.,
Агафонова  И.Б.,
Захарова  Е.Т.
Биология.  Об-
щая  биология.
Базовый уровень
11-класс.-  М.:
Дрофа,  Просве-
щение,2022

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Биология  базо-
вый  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического-
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
7/22

1.Т.А.  Козлова,
И.Б.  Агафонова,
В.И.  Сивоглазов.
Методическое  по-
собие  к  учебнику
В.И.  Сивоглазова,
И.Б.Агафоновой,
Е.Т.Захаровой:
Общая  биология.
Базовый  уровень:
учебник   для  10-
11классов  обще-
образовательных
учреждений.- М:
Дрофа,2006
2. Поддержка кур-
са «Общая биоло-
гия.10-11  классы»
электронное учеб-
ное  издание.-
М.Дрофа, 2011

1
3

Геогра-
фия

10 Гладкий  Ю.Н.,
География.  (ба-
зовый уровень). /
Ю.Н.  Гладкий,
В.В.Николина 10
класс.  Базовый
уровень.-
М.:  Просвеще-
ние, 2020,2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЯ
(для  10–11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций) Москва
2022  БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

1
4

Геогра-
фия

11 Гладкий  Ю.Н.,
География.  (ба-
зовый уровень). /
Ю.Н.  Гладкий,
В.В.Николина 11
классы.  Базовый
уровень.-
М.:  Просвеще-
ние, 2022г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЯ
(для  10–11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций) Москва
2022  БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

1
5

Химия 10 Рудзитис  Г.Е.,
Химия. (базовый
уровень).  /  Г.Е.
Рудзитис,

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГараН.Н.Химия.
Уроки в 10 классе.
Пособие  для учи-
теля-  М.:  Просве-
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Ф.Г.Фельдман.
10  класс.-  М.  :
Просвещение,
2019,2020

ХИМИЯ  БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10–11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
МОСКВА 2022
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
№  7/22  от
29.09.2022 г.

щение, 2009 
Радецкий  А.М.
Химия.  Дидакти-
ческий  материал.
10-11 классы. По-
собие  для  учи-
телей  общеоб-
разовательных ор-
ганизаций.  -  М.:
Просвещение,
2020
Гара  Н.Н.,  Габру-
сева  Н.И.  Химия.
Задачник  с  «по-
мощником»  10-11
класс-  М.:  Про-
свещение, 2013 

1
6

Химия 11 Рудзитис  Г.Е.,
Химия..  /  Г.Е.
Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман.
11  класс.-  М.  :
Просвещение,
2020, 2021

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ХИМИЯ  БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10–11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
МОСКВА 2022
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
№  7/22  от
29.09.2022 г.

Радецкий  А.М.
Химия.  Дидакти-
ческий  материал.
10-11 классы. По-
собие  для  учи-
телей  общеоб-
разовательных ор-
ганизаций.  -  М.:
Просвещение,
2020
Гара  Н.Н.,  Габру-
сева  Н.И.  Химия.
Задачник  с  «по-
мощником»  10-11
класс-  М.:  Про-
свещение, 2020

1
7

Физика 10 Генденштейн
Л.Э.,  Булатова
А.А.,  Корнильев
И.Н.,  Кошкина
А.В.;  под  редак-
цией  Орлова
В.А..  Физика
(базовый  и
углубленный
уровни)  (в  2  ча-
стях). 10 класс. –
М.:  Бином.  Ла-
боратория  зна-
ний, 2019,2020

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИКА БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
МОСКВА 2022
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического

Генденштейн
Л.Э.,  Булатова
А.А., Корнильев
И.Н.,  Кошкина
А.В. Физика.  10
класс.  Базовый  и
углубленный
уровни: методиче-
ское  пособие  с
указанием к реше-
нию  задач  повы-
шенной  трудно-
сти. – М. : Бином.
Лаборатория  зна-
ний, 2019

Генденштейн
Л.Э.,  Кирик
Л.А.  Физика. 10
класс. Самостоя-
тельные  и
контрольные  ра-
боты.  -  М.  : Би-
ном.  Лаборато-
рия знаний, 2019
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объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
8/22  от
14.10.2022 г.

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИКА УГЛУ-
БЛЁННЫЙ
УРОВЕНЬ  (для
10—11  классов
образовательных
организаций)
МОСКВА 2022
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
8/22  от
14.10.2022 г.

1
8

Физика 11 Генденштейн
Л.Э.,  Булатова
А.А.,  Корнильев
И.Н.,  Кошкина
А.В.;  под  редак-
цией  Орлова
В.А..  Физика
(базовый  и
углубленный
уровни)  (в  2  ча-
стях). 11 класс. –
М.:  Бином.  Ла-
боратория  зна-
ний, 2020,2021

Физика.  10
класс.  Учебник.
Углублённый
уровень
Автор: Касьянов
В.А. ФП: 1.1.3.6.
1.2.1; Приложе-
ние  1. Класс: 10
кл.. УМК: Физи-
ка.  Касьянов  В.
А. (10-11) (Углу-

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИКА БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций)
МОСКВА 2022
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
8/22  от
14.10.2022 г.
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИКА УГЛУ-
БЛЁННЫЙ

Генденштейн
Л.Э.,  Булатова
А.А., Корнильев
И.Н.,  Кошкина
А.В. Физика.  11
класс.  Базовый  и
углубленный
уровни: методиче-
ское  пособие  с
указанием к реше-
нию  задач  повы-
шенной  трудно-
сти. – М. : Бином.
Лаборатория  зна-
ний, 2019

Генденштейн
Л.Э.,  Кирик
Л.А.  Физика.
11класс.  Само-
стоятельные  и
контрольные  ра-
боты.  -  М.  : Би-
ном.  Лаборато-
рия знаний, 2019
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блённый). Год
издания: 2023.

УРОВЕНЬ  (для
10—11  классов
образовательных
организаций)
МОСКВА 2022
Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
8/22  от
14.10.2022 г.

2
0

Исто-
рия 
всеоб-
щая

10 О.С.  Сороко-
Цюпа  А.О.  Со-
роко-Цюпа 
История.  Всеоб-
щая  история.
Новейшая  исто-
рия.  Поурочные
рекомендации 10
класс.  Учебное
пособие  для  об-
щеобразователь-
ных  организа-
ций.  Базовый  и
углубленный
уровни.  -  Моск-
ва–  "Просвеще-
ние", 2019, 2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИСТОРИЯ  (для
10–11  классов
образовательных
организаций)
МОСКВА 2022 

М.  Л.  Несмелова,
Е.Г.  Серяднякова,
А.О.  Сороко-
Цюпа  История.
Всеобщая  исто-
рия. Новейшая ис-
тория.  Поурочные
рекомендации  10
класс.  Учебное
пособие  для  об-
щеобразователь-
ных  организаций.
Базовый  и  углуб-
ленный  уровни.  -
Москва– "Просве-
щение", 2017

2
1

Исто-
рия
России

10 Никонов  В.А.,
Девятов  С.В.
Под  ред.  Карпо-
ва С.П. История.
История  России
1914  г.−  начало
XXI  в.  (базовый
и  углублённый
уровни)  (в  2  ча-
стях).  10  класс,
Русское  слово.
2019,2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИСТОРИЯ  (для
10–11  классов
образовательных
организаций)
МОСКВА 2022

Л.М.  Алексашки-
на  Методическое
пособие к учебни-
ку В.А. Никонова,
С.В.  Девятова
«История  России.
1914  г.-  начало
XXI в.»  для  10
класса  общеоб-
разовательных ор-
ганизаций  –
Москва  «русское
слово», 2019

2
2

Исто-
рия 
России

11 В.В.  Кириллов,
М.А.  Бравина,
под  ред.  Ю.А.
Петрова.  Исто-
рия.  История
России  до  1914
года.  Повтори-
тельно-обобща-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИСТОРИЯ  (для
10–11  классов
образовательных
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ющий  курс.  11
класс. Базовый и
углублённый
уровни. 11 класс,
Русское  слово,
2020, 2021

организаций)
МОСКВА 2022

2
3

Обще-
ство-
знание
(базо-
вый)

10 Котова  О.А.,
Лискова Т.Е. Об-
ществознание
(базовый  уро-
вень).  10  класс.
Просвещение.
2019,2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЕ  БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  общеоб-
разовательных
организаций)

О.А.  Котова  Т.Е.
Лискова  Обще-
ствознание.  По-
урочное тематиче-
ское  планирова-
ние  10-11  классы
базовый  уровень.
–  Москва  «Про-
свещение», 2017

2
4

Обще-
ство-
знание
(базо-
вый)

11 Котова  О.А.,
Лискова Т.Е. Об-
ществознание
(базовый  уро-
вень).  10  класс.
Просвещение.
2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЕ  БАЗО-
ВЫЙ  УРОВЕНЬ
(для  10—11
классов  общеоб-
разовательных
организаций)

О.А.  Котова  Т.Е.
Лискова  Обще-
ствознание.  По-
урочное тематиче-
ское  планирова-
ние  10-11  классы
базовый  уровень.
–  Москва  «Про-
свещение», 2017

2
5

Физи-
ческая
культу-
ра

10-
11 

В.И.Лях;  А.А.З-
даневич
Учебник  10-11
кл.для  общеоб-
разовательных
учреждений.
М:  Просвеще-
ние.2011

РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА  (для
10—11  классов
образовательных
организаций)

Одобрена  реше-
нием  федераль-
ного  учебно-
методического
объединения  по
общему  образо-
ванию,  протокол
№  8/22  от
14.10.2022 г.

Методическое  по-
собие
10-11 кл
В.И.Лях,  А.А.Зда-
невич
М:
Просвещение,201
0г
Тестовый
контроль  10-11
класс В.И. Лях
М:
Просвещение.201
2

2
6

Осно-
вы без-
опас-

10-
11

Ким  С.В.,  Гор-
ский В.А. Осно-
вы безопасности

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ  ПРО-
ГРАММА СРЕД-
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ности
жизне-
дея-
тельно-
сти

жизнедеятельно-
сти
10–11  . – М:    «Из  -  
дательский
центр  ВЕН-
ТАНА-ГРАФ»,
2021

НЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ  БЕЗ-
ОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 
МОСКВА 2022
 (для  10—11
классов  образо-
вательных  орга-
низаций) 
ВАРИАНТ № 1,2

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной
программы основного общего образования составляется и утверждается еже-
годно.
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