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IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программам среднегообщего образования (далее – Программа) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №57 имени В.Х. Хохрякова г. Пензы(далее –МБОУ СОШ №57)разработана на основе 

ФЗ№273от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» сизменениями и 

дополнениями,федеральным государственным образовательным стандартомсреднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО1) и ФОП СОО , утвержденного. Приказом № 

371МинпросвещенияРФот 18 мая 2023 года. 

Также при реализации ООП СОО учтены требования: 

• Постановления Главногого сударственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020г.N 

28"Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания". 

При разработке ООП СОО МБОУ СОШ №57предусматривает 

непосредственноеприменение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русскийязык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География»,«Основы безопасности и защиты Родины». 

ООП СОО включает три раздела: целевой,содержательный,организационный2. 

Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образовательной организации, 

конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

атакже регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования,утвержденный  

приказом  Министерства  образования   и   науки   Российской   

Федерацииот17мая2012г.№413(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот29декабря2014г.№1645(зарегистрированМини

стерствомюстицииРоссийскойФедерации9февраля2015г.,регистрационный№35953),от31декабря2015г.

№1578(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 

9февраля2016г.,регистрационный№41020),от29июня2017г.№613(зарегистрированМинистерством 

юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 

47532),приказамиМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот24сентября2020г.№519(зарегистри

рованМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации23декабря2020г.,регистрационный№61749),от11дек

абря2020г.№712(зарегистрированМинистерствомюстиции  Российской   Федерации   25   декабря   2020   

г.,   регистрационный   №   

61828)иот12августа2022г.№732(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации12сентяб

ря 2022 г.,регистрационный№70034) (далее–ФГОС СОО). 
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1.1.1 Цели реализации программы СОО 

 

Целями реализации ООП СОО являются: 

Формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

Воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация по средством 

личностнои общественнозначимой деятельности,социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего,основногообщего, среднегообщего, профессиональногообразования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатовсреднегообщегообразования, отражённыхвФГОССОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору,продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом вниманиии поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового  

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда ,развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развитияи состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

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

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



6 
 

участие обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенногопункта,района,города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентациио бучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы формирования ООП СОО 

 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерациии отражает механизмы реализации данного принципа 

вучебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельностио бучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законныхпредставителей) обучающегося; 

системно-деятельностныйподход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию;  

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения  фундаментального  характера  образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 
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принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности,  предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип     здоровьесбережения:  при     организации     образовательной      деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами  и 

нормами СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям    воспитания    и     обучения,    отдыха    и     

оздоровления     детей и молодёжи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020г., регистрационный №61573), 

действующими до 1 января 2027г.(далее–Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года 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 нормативамии Санитарно-эпидемиологическими требованиями3. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут  

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

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальным и нормативными актами образовательной организации4. 

1.1.3 Общая характеристика ООП СОО 

ООП СОО включает три раздела: целевой,содержательный,организационный5. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели,з адачи и планируемые результаты 

3Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,201

2,№53,ст.7598;2022, №1, ст. 3679). 

4Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,201

2,№53,ст.7598; 2021, №1, ст. 56). 
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Реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов6. 

Целевой раздел ООП СОО включает: 

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО7. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные 

надостижение предметных, метапредметныхи личностных результатов: 

Рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся8; 

рабочуюпрограмму воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам 

освоения программы среднегообщегообразования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

иих связис содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности9. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том  

числе укрепление психического здоровьяи физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы среднегоо бщего образования10. 

Рабочая  программа   воспитания  реализуется    в   единстве   урочной   и  внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания11. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям–нравственным ориентирам, являющимся основой 

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

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном ,историческом и 

5
Пункт14ФГОССОО. 

6Пункт14ФГОССОО. 

7Пункт14ФГОССОО. 

8Пункт14ФГОССОО. 

9Пункт18.2.1ФГОССОО. 

10Пункт18.2.3ФГОССОО. 

11Пункт18.2.3ФГОССОО. 
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культурном развити и многонационального народа России12. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательнойдеятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднегообщегообразования13и включает: 

- Учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или  

периоде обучения. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднегообщего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к         личностным         результатам освоения обучающимися 

ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию;целенаправленноеразвитиевнутреннейпозицииличностинаосноведуховно-

нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации,историческихинационально-

культурныхтрадиций,формированиесистемызначимыхценностно-

смысловыхустановок,антикоррупционногомировоззрения,правосознания,экологическойкультуры,

способностиставитьцелии строитьжизненныепланы. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПСООдостигаютсявединствеучебнойивоспитательной       

деятельности         образовательной         организации         в         

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе

 правилами и нормами

 поведенияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвит

ия,формированиявнутреннейпозиции личности. 

12Пункт4Основгосударственнойполитикипосохранениюиукреплениютрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностей,утвержденныхУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот9ноября2022г.№809(

СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2022, 

№46, ст.7977). 
13Пункт14ФГОССОО. 
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ЛичностныерезультатыосвоенияООПСООотражаютготовностьобучающихсяруководствова

ться системой позитивных ценностных

 ориентацийи расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотическоговоспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формированиякульту

рыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологическоговоспитания,осозн

аниеценностинаучногопознания,атакжерезультаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной иприроднойсреды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий

 (используютсявнесколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнани

яизразличныхучебныхпредметов,учебныхкурсов,модулейвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иунив

ерсальныхучебных действий (познавательные,коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике;готовностьксам

остоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участиювпостроениииндивидуальной образовательнойтраектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

Метапредметные         результаты         сгруппированы         по         трем         

направлениямиотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебны

едействия,составляющиеумениеовладевать: 

познавательными универсальными учебными 

действиями;коммуникативными универсальными учебными 

действиями;регулятивнымиуниверсальнымиучебными 

действиями. 

1. Овладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиямипредполагаетумение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работатьсинформацией. 

2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыков общения,совместной деятельности. 

3. Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямивключаетумениясамоорг

анизации,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта. 

5.Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

испособовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти;предпосылкинаучног

отипамышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 
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иприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальных 

проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированывдеятельностнойформе сусилениемакцентанаприменение знаний 

иконкретныеумения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщегообразования

,построенного влогикеизучениякаждогоучебногопредмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпо

 учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. предметам учебного 

плана;усиливают акценты на изучение явлений и

 процессов современной России 

имиравцелом,современногосостояниянауки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов 

набазовомиуглубленномуровнях. 

Предметные      результаты      освоения     ООП      СОО      для      учебных       предметовна      

базовом       уровне       ориентированы       на       обеспечение       

общеобразовательнойиобщекультурной подготовки. 

Предметные      результаты      освоения     ООП      СОО      для      учебных       

предметовнауглубленномуровнеориентированынаподготовкукпоследующемупрофессиональному

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чемэтопредусматриваетсябазовымуровнем,освоенияосновнаук,систематическихзнанийиспособовд

ействий, присущихучебномупредмету. 

7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияипрофессиональнойдеятельности. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоенияФОПСОО. 

1.3.1 Общиеположения. 

1. Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основнымифункциямиявляются:ориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемых

результатовосвоенияСОПСООиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлят

ьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

2. Основными        направлениями         и         целями         оценочной         

деятельностивобразовательной организации являются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваихп

ромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего 
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мониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципального,региона

льногоифедеральногоуровней;оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкак 

основааттестационныхпроцедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационныхп

роцедур. 

3. Основным объектом системы оценки, её

 содержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребованияФГОССОО,которыеконкрети

зируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяФОПСОО.Системаоценкивключаетпр

оцедурывнутренней и внешней оценки. 

4. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущую и тематическую 

оценку;психолого-

педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

5. Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваобразования14; 

мониторинговые исследования муниципального,

 региональногои федеральногоуровней. 

6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихсяпроявляется в оценке способности обучающихся

 к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональнойграмотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в 

качествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлению

и интерпретациирезультатов измерений. 

9. Уровневыйподходреализуетсязасчётфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающим

исяпланируемыхрезультатовбазовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоур

овнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноот

рабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсяг

раницей,отделяющейзнаниеотнезнания,выступаетдостаточнымдляпродолженияобученияиусвоени

япоследующегоучебного материала 

14Статья   95   Федерального   закона   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об   

образованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53,ст.759
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8; 2017, №50, ст. 7563). 

1.3.2.Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез:оценкупредметныхи 

метапредметныхрезультатов; 

использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндивидуальны

хобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки;использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессеобучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга:стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практических(втомчислеисследов

ательских)итворческихработ; 

использованияформработы,обеспечивающихвозможностьвключенияобучающихсявсамосто

ятельнуюоценочнуюдеятельность (самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

использования     мониторинга      динамических      показателей      освоения      

уменийизнаний,втомчислеформируемыхсиспользованиеминформационно-

коммуникационных(цифровых)технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыеустана

вливаютсятребованиями ФГОССОО. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовоб

разовательнойдеятельности, включаявнеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоуровня

.Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперс

онифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабатываетсяцентрал

изованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянаобщепринятыхвпрофессиональн

омсообществеметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностныхрезультатов,проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразоват

ельнойорганизации;участиивобщественнойжизниобразовательнойорганизации,ближайшегосоциал

ьногоокружения,РоссийскойФедерации,общественно-полезнойдеятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный 

выборсвоейобразовательнойтраектории,втомчислевыборпрофессии;ценностно-смысловых 
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установкахобучающихся,формируемыхсредствамиучебныхпредметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускаетсяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияООПСОО,которыеотражаютсовокупностьпознавательных,комм

уникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжесистемумеждисциплинарных(

межпредметных) понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомплексомосвоенияпрограммуч

ебныхпредметов ивнеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов: 

освоениеобучающимисямежпредметныхпонятийиуниверсальныхучебныхдействий(регулят

ивных,познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных

 действийвпознавательнойисоциальнойпрактике,готовностьксамостояте

льномупланированиюиосуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с 

педагогическимиработникамиисверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовательн

ойтраектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

1.3.3 Организацияисодержаниеоценочных процедур 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобразовател

ьнойорганизациивходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутреннегомонитор

ингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветаобразовательнойорганизации.Инструментари

йстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, 

сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдейст

вий. 

Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности-

письменнаяработанамежпредметнойоснове;дляпроверкицифровойграмотности-

практическаяработавсочетании 

списьменной(компьютеризованной)частью; 

дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсал

ьныхучебныхдействий-

экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхи(или)индивидуальныхучебных 

исследований ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чемодинраз вдвагода. 
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Групповыеи(или)индивидуальныеучебныеисследованияипроекты(далеевместе–

проект)выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойоснов

есцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобл

астейзнанийи(или)видовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюи

результативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческуюидругие). 

1. Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

20.2.Результатомпроектаявляетсяоднаизследующих работ: 

письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчетыопров

еденныхисследованиях, стендовыйдоклад идругие); 

художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства)

, представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки,художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации идругих; 

материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие;отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 

3. Требования     к  организации      проектной  деятельности,к 

содержаниюинаправленностипроекта отраженывотдельномПоложении. 

4. Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

сформированностьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:способностьксамостоят

ельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставитьпроблему 

и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации,формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование исозданиемодели, прогноза, макета, объекта,творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемойилитемойис

пользоватьимеющиеся знанияи способы действий; 

сформированностьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:умениесамостоятельно      

планировать  и управлять своей  познавательной деятельностьюво времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выборконструктивных стратегий 

втрудныхситуациях; 

сформированностькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:умениеясноизложить

иоформитьвыполненнуюработу,представитьеѐрезультаты,аргументированноответитьнавопросы. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания 

предметныхобластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний,умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

такжена успешноеобучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 



16 
 

обучающимисяпланируемых результатов по отдельнымучебнымпредметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

иучебно-практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпетентност

ей,релевантных соответствующимнаправлениямфункциональнойграмотности. 

Для  оценки   предметных   результатов   используются   критерии: знаниеипонимание, 

применение, функциональность. 

1. Обобщённыйкритерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 

знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

2. Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихсясложностью

предметногосодержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераций,степенью 

проработанности в учебномпроцессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

пополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных 

задач(проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности,учебно-исследовательскойиучебно-

проектной деятельности. 

Обобщённыйкритерий«функциональность»включаетосознанноеиспользованиеприобретённ

ых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакжесочета

ниемкогнитивныхопераций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,вреальнойжизни. 

Оценкапредметныхрезультатовосуществляетсяпедагогическимработникомвходепроцедурте

кущего,тематического,промежуточного и итоговогоконтроля. 

Особенности     оценки      по      отдельному      учебному      предмету      

фиксируютсявприложении кООПСОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает:списокитоговыхпланируемыхрезультатов

 суказаниемэтаповихформированияиспособовоценки(например,текущая(темати

ческая),устно(письменно), 

практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную

 аттестацию(принеобходимости -

сучѐтомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 
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Стартоваядиагностикапроводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациисцельюоценки

готовностикобучению науровнеосновного общегообразования. 

1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает 

какоснова(точкаотсчѐта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся. 

2. Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными

 средствами, в том числе: средствами

 работысинформацией,знаково-символическимисредствами, логическимиоперациями. 

3. Стартовая диагностика проводится педагогическими

 работникамис целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовой диагностикиявляются основанием для 

 корректировки учебных  программииндивидуализацииучебного процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияобучающ

егося восвоении программыучебногопредмета. 

1. Текущая          оценка          может          быть          формирующей           

(поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценоч

нуюдеятельность), и диагностической, способствующей

 выявлениюи  осознанию   педагогическим   работником   и   обучающимся   

существующих   проблемвобучении. 

2. Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоенияк

оторыхзафиксированывтематическомпланировании поучебномупредмету. 

3. Втекущейоценкеиспользуетсяразличныеформыиметодыпроверки(устныеиписьменныеоп

росы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностейучебногопредмета. 

4. Результатытекущей оценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпл

анируемыхрезультатовпоучебномупредмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры:старт

оваядиагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;оце

нка уровня функциональнойграмотности; 

оценкауровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхпедагогическимработникомобу

чающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогиче

скогосоветаобразовательнойорганизации.Результатывнутреннегомониторингаявляются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 
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егоиндивидуализациии(или)дляповышенияквалификациипедагогическогоработника. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Программы учебных предметов 

2.1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) 

 

19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметнаяобласть «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по 

русскому языку,русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результатыосвоенияпрограммы по русскомуязыку. 

19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

местов       структуре       учебного       плана,      а       также       подходы       к       отбору       

содержанияи определениюпланируемыхрезультатов. 

19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассенауровнесреднегообщегообразования. 

19.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключаютличностные,  

метапредметные          результаты          за          весь          период          

обучениянауровнесреднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаж

дыйгодобучения. 

19.5. Пояснительнаязаписка. 

19.5.1. Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования   

разработанас       целью        оказания        методической        помощи        учителю        русского        

языкав       создании       рабочей       программы       по       учебному       предмету,      

ориентированнойнасовременныетенденциившкольномобразованиии активныеметодикиобучения. 

19.5.2. Программапорусскомуязыкупозволит учителю: 

реализовать   в     процессе     преподавания     русского     языка     современные    

подходыкдостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулиро

ванных воФГОССОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русскогоязыкапо годамобучения всоответствиисо ФГОССОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретногокласса. 

19.5.3. Русскийязык-

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщениянародовРоссии,наци

ональныйязыкрусскогонарода.Какгосударственныйязыкиязыкмежнациональногообщениярусский

языкявляетсясредствомкоммуникации всех народов

 Российской Федерации, основойихсоциально-

экономической,культурной идуховной консолидации. 

Изучение  русского   языка   способствует   усвоению   обучающимися   традиционных 
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российскихдуховно-

нравственныхценностей,воспитаниюнравственности,любвикРодине,ценностногоотношениякрусск

омуязыку,формированиюинтересаиуважениякязыкамикультурам народов России и мира, 

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать иуважатьмнениедругих людей. 

Русскийязык,обеспечиваякоммуникативноеразвитиеобучающихся,являетсявобразовательно

й организации не только предметом изучения, но и средством овладения другимиучебными 

дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук.Владение 

русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

другихшкольныхпредметов,напроцессыформированияуниверсальныхинтеллектуальныхумений,на

выковсамоорганизации и самоконтроля. 

Свободноевладениерусскимязыкомявляетсяосновойсоциализацииличности,способнойкуспе

шномуречевомувзаимодействиюисоциальномусотрудничествувповседневнойипрофессиональнойд

еятельностив условияхмногонациональногогосударства. 

19.5.4. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования,когданапредыдущемуровнеобщегообразованияосвоеныосновныетеоретическиезнания

оязыке иречи, сформированы соответствующиеумения инавыки, направлена в 

большейстепенинасовершенствованиеуменийэффективнопользоватьсярусскимязыкомвразныхусло

вияхобщения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевогообщения,развитиекоммуникативныхуменийвразных сферах функционированияязыка. 

Системообразующейдоминантойсодержанияпрограммыпорусскомуязыкуявляетсянаправле

нность на полноценное овладение культурой речи во всех еѐ аспектах 

(нормативном,коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений инавыковвучебно-научной,официально-деловой,социально-

бытовой,социально-

культурнойсферахобщения;наформированиеготовностикречевомувзаимодействиюивзаимопонима

ниюв учебной и практической деятельности. 

Важнейшейсоставляющейизучениярусскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияявля

ютсяэлементысодержания,ориентированныенаформированиеиразвитиефункциональной(читательс

кой)грамотностиобучающихся—

способностисвободноиспользоватьнавыкичтениясцельюизвлеченияинформацииизтекстовразныхф

орматов(гипертексты,графика,инфографикаидругие)дляихпонимания,сжатия,трансформации,инте

рпретациии использованиявпрактической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднегообщего образования основывается на тех знанияхи компетенциях, которые сформированы 

наначальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний 

оязыке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новыхформатов(гипертексты,графика, инфографикаидругие). 
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19.5.5. Всодержаниипрограммыпорусскомуязыкувыделяютсятрисквозныелинии: 

«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика.Культураречи». 

Изучениерусскогоязыканабазовомуровнеобеспечиваетобщекультурныйуровеньмолодого 

человека, способного к продолжению обучения в системесреднего 

профессиональногоивысшегообразования. 

19.5.6. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусском

у языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнациональногообщениянаосноверасширенияпредставленийофункцияхрусскогоязыкавРоссиии

мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонациональногонарода России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отраженииврусскомязыкетрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностей;формированиеценностногоотношения к русскомуязыку; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвитияиформированиясоциальны

х взаимоотношений; понимание роли русского

 языкав развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладениябудущейпрофессией, самообразования и социализации; 

совершенствованиеустнойиписьменнойречевойкультурынаосновеовладенияосновнымипоня

тиямикультурыречиифункциональнойстилистики,формированиенавыковнормативногоупотреблен

ияязыковыхединицирасширениекругаиспользуемыхязыковыхсредств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности ксамоанализуи 

самооценкенаосновенаблюденийзаречью; 

развитиефункциональнойграмотности:совершенствованиеуменийтекстовойдеятельности,ан

ализатекстасточкизренияявнойискрытой(подтекстовой),основнойидополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты,графика,инфографикаидругие);совершенствованиеуменийтрансформировать,интерп

ретироватьтекстыииспользоватьполученнуюинформациювпрактическойдеятельности; 

обобщение  знаний   о   языке   как   системе,   об   основных   правилах   орфографиии 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствованиеуменийанализироватьязыковыеединицыразныхуровней,уменийприменятьправ

илаорфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка 

втексте; 

обеспечениеподдержкирусскогоязыкакакязыкагосударствообразующегонарода,недопущени

яиспользованиянецензурнойлексикиипротиводействияизлишнемуиспользованию 
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иностраннойлексики15. 

19.5.7. В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным 

дляизучения на данномуровне образования.Общее числочасов, рекомендованныхдля 

изучениярусского языка, - 136 часов: в 10 классе— 68часов(2 часа в неделю), в 11 классе— 68 часа 

(2часа внеделю). 

19.6. Содержаниеобученияв10классе. 

19.6.1. Общиесведенияоязыке. 

19.6.1.1. Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка. 

19.6.1.2. Лингвистикакакнаука. 

19.6.1.3. Языкикультура. 

19.6.1.4. Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,средствомежнационального        общения,        

национальный         язык        русского        народа,        одинизмировыхязыков. 

19.6.1.5. Формысуществованиярусскогонациональногоязыка.Литературныйязык,простореч

ие,народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго.Рольлитературногоязыка 

вобществе. 

19.6.2. Языкиречь.Культураречи. 

19.6.2.1. Системаязыка.Культураречи. 

19.6.2.2. Системаязыка,еѐустройство,функционирование. 

19.6.2.3. Культураречи какразделлингвистики. 

19.6.2.4. Языковаянорма,еѐосновныепризнакиифункции. 

19.6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические

 (произносительныеи акцентологические), лексические, словообразовательные, 

грамматические (морфологические 

исинтаксические).Орфографическиеипунктуационныеправила(обзор,общеепредставление).Стилис

тическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставление). 

19.6.2.6. Качествахорошейречи. 

19.6.2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 

Словарьиностранныхслов.Словарьсинонимов.Словарьантонимов.Словарьпаронимов.Этимологиче

скийсловарь.Диалектныйсловарь.Фразеологическийсловарь.Словообразовательныйсловарь.Орфог

рафическийсловарь.Орфоэпическийсловарь.Словарьграмматическихтрудностей. Комплексный 

словарь. 

19.6.3. Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

 

151.Подпункт«л»пункта24Основгосударственнойполитикипосохранениюиукреплениютрадиционныхроссийских духовно -нравственных ценностей, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября2022 г.№809(Собрание законодательстваРоссийскойФедерации, 2022 , №46, ст.7977).  

2. Подпунктг)  часть  6  статьи  1  Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  

«О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ(Официальный интернет-портал 

правовойинформацииURL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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19.6.3.1. Фонетикаиорфоэпиякакразделылингвистики(повторение,обобщение).Фонетически

йанализслова.Изобразительно-выразительныесредствафонетики(повторение,обобщение). 

19.6.3.2. Основныенормысовременноголитературногопроизношения:произношениебезудар

ныхгласныхзвуков,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных.Произношениенекоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударениявсовременномлитературномрусскомязыке. 

19.6.4. Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

19.6.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение).Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора,метонимия,олицетворение,гипербола, сравнение(повторение, обобщение). 

19.6.4.2. Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Многознач

ныесловаиомонимы,ихупотребление.Синонимы,антонимы,паронимыиихупотребление.Иноязычны

есловаиихупотребление.Лексическаясочетаемость.Тавтология.Плеоназм. 

19.6.4.3. Функционально-

стилистическаяокраскаслова.Лексикаобщеупотребительная,разговорнаяи 

книжная.Особенностиупотребления. 

19.6.4.4. Экспрессивно-

стилистическаяокраскаслова.Лексиканейтральная,высокая,сниженная. Эмоционально-оценочная 

окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое идругое).Особенностиупотребления. 

19.6.4.5. Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

19.6.5. Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Морфемикаисловообразованиекакразделылингвистики(повторение,обобщение).Морфемны

йисловообразовательныйанализслова.Словообразовательныетрудности(обзор).Особенностиупотре

бления сложносокращѐнных слов(аббревиатур). 

19.6.6. Морфология.Морфологическиенормы. 

19.6.6.1. Морфологиякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Морфологическийанал

изслова.Особенностиупотреблениявтекстесловразных частей речи. 

19.6.6.2. Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредста

вление). 

19.6.6.3. Основныенормыупотребленияимѐнсуществительных:формрода,числа,падежа. 

19.6.6.4. Основныенормыупотребленияимѐнприлагательных:формстепенейсравнения,кратк

ой формы. 

19.6.6.5. Основные нормы употребления количественных,

 порядковыхисобирательныхчислительных. 

19.6.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 
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местоимений,возвратногоместоимениясебя. 

19.6.6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить,убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольныхформ:формпрошедшеговремениссуффиксом-ну-,формповелительногонаклонения. 

19.6.8. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

19.6.8.1. Орфографиякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Принципыиразделырус

скойорфографии.Правописаниеморфем;слитные,дефисныеираздельныенаписания;употреблениепр

описныхистрочныхбукв;правилапереносаслов;правилаграфическогосокращения слов. 

19.6.8.2. Орфографические правила. Правописание гласных в 

корне.Употреблениеразделительныхъиь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после 

приставок.Правописаниесуффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей 

речи.Правописаниенеи ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн

 прилагательныхиглаголов. 

Слитное,дефисноеираздельноенаписаниеслов. 

19.6.9. Речь.Речевоеобщение. 

19.6.9.1. Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

19.6.9.2. Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыречевогообщения.Речеваяситуация и еѐ 

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условияобщения). 

19.6.9.3. Речевой   этикет.    Основные    функции    речевого    этикета    

(установлениеиподдержаниеконтакта,демонстрациядоброжелательностиивежливости,уважительно

гоотношения говорящего к партнѐру и другие). Устойчивые формулы русского речевого 

этикетаприменительнокразличнымситуациямофициального/неофициальногообщения,статусуадрес

анта/адресатаи другим. 

19.6.9.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основнаямысль),планикомпозицияпубличноговыступления.Видыаргументации.Выборязыковыхср

едств оформления публичного

 выступленияс учѐтомегоцели, особенностейадресата, ситуации общения. 

19.6.10. Текст. Информационно-смысловая переработка 

текста.Текст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление).Информативность текста. Виды информации в

 тексте. Информационно-смысловая 
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переработкапрочитанноготекста,включаягипертекст,графику,инфографикуидругие,ипрослушанного

текста. 

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

19.7. Содержаниеобученияв11классе. 

19.7.1. Общиесведенияоязыке. 

Культураречивэкологическомаспекте.Экологиякакнаука,экологияязыка(общеепредставлени

е). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменениявлексике,огрублениеобиходно-

разговорнойречи,неоправданноеупотреблениеиноязычныхзаимствованийидругое) (обзор). 

19.7.2. Языкиречь.Культураречи. 

19.7.3. Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

19.7.3.1. Синтаксискакразделлингвистики(повторение,обобщение).Синтаксическийанализсл

овосочетания и предложения. 

Изобразительно-

выразительныесредствасинтаксиса.Синтаксическийпараллелизм,парцелляция,вопросно-

ответнаяформаизложения,градация,инверсия,лексическийповтор,анафора,эпифора,антитеза;ритор

ическийвопрос,риторическоевосклицание,риторическоеобращение;многосоюзие, бессоюзие. 

19.7.3.2. Синтаксическиенормы.Порядоксловвпредложении.Основныенормысогласованияск

азуемогосподлежащим,всоставкотороговходятсловамножество,ряд,большинство,меньшинство;спо

длежащим,выраженнымколичественно-именнымсочетанием(двадцать лет, пять человек); 

имеющим в своѐм составе числительные, оканчивающиеся на один;имеющим в своѐм составе 

числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся надва, три, четыре. 

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типадиван-

кровать,озероБайкал).Согласованиесказуемогосподлежащим,выраженнымаббревиатурой,заимство

ваннымнесклоняемымсуществительным. 

Основныенормыуправления:правильныйвыборпадежнойилипредложно-падежнойформы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов 

предложения.Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов.Основныенормы построения 

сложныхпредложений. 

19.7.4. Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

19.7.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационныйанализпредложения. 

Разделырусскойпунктуацииисистемаправил,включѐнныхвкаждыйизних:знакипрепинаниявк

онцепредложений;знакипрепинаниявнутрипростогопредложения;знакипрепинаниямеждучастямис

ложногопредложения;знакипрепинанияприпередачечужойречи. 
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Сочетаниезнаковпрепинания. 

19.7.4.2. Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.Знакипрепинания приобособлении. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями,междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи.Знакипрепинания припередачечужойречи. 

19.7.5. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

19.7.5.1. Функциональнаястилистикакакразделлингвистики.Стилистическаянорма(повторен

ие,обобщение). 

19.7.5.2. Разговорнаяречь,сферыеѐиспользования,назначение.Основныепризнакиразговорно

йречи:неофициальность,экспрессивность,неподготовленность,преимущественнодиалогическаяфор

ма.Фонетические,интонационные,лексические,морфологические,синтаксическиеособенностиразго

ворнойречи.Основныежанрыразговорнойречи:устныйрассказ,беседа, спор и другие(обзор). 

19.7.5.3. Научныйстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакинаучногост

иля:отвлечѐнность,логичность,точность,объективность.Лексические,морфологические,синтаксиче

скиеособенностинаучногостиля.Основныеподстилинаучногостиля.Основныежанрынаучногостиля:

монография,диссертация,научнаястатья,реферат,словарь,справочник,учебникиучебноепособие,лек

ция, доклади другие(обзор). 

19.7.5.4. Официально-

деловойстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакиофициально-

деловогостиля:точность,стандартизированность,стереотипность.Лексические,морфологические,си

нтаксическиеособенностиофициально-деловогостиля.Основныежанрыофициально-

деловогостиля:закон,устав,приказ;расписка,заявление,доверенность;автобиография, 

характеристика,резюмеи другие(обзор). 

19.7.5.5. Публицистическийстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакип

ублицистическогостиля:экспрессивность,призывность,оценочность.Лексические,морфологические

,синтаксическиеособенностипублицистическогостиля.Основныежанрыпублицистическогостиля:за

метка, статья,репортаж,очерк, эссе,интервью(обзор). 

19.7.5.6. Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихфункциональныхразновидно

стейязыка(повторение,обобщение).Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкое 

использованиеизобразительно-

выразительныхсредств,языковыхсредствдругихфункциональныхразновидностей языка. 
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19.8. Планируемые       результаты      освоения      программы      по       русскому      

языкуна уровне среднего общегообразования. 

19.8.1. Личностные    результаты    освоения    программы     по     русскому     языкуна    

уровне     среднего     общего     образования     достигаются     в     единстве     учебнойи 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурнымии 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитниковОтечества 

и     подвигам      Героев      Отечества,      закону      и      правопорядку,      человеку      трудаи     

людям       старшего       поколения;       взаимного       уважения,       бережного       

отношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,п

риродеи окружающейсреде. 

19.8.2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудут сформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность        гражданской        позиции        обучающегося        как        

активногоиответственного членароссийского общества; 

осознание     своих      конституционных      прав     и     обязанностей,     уважение     

законаиправопорядка; 

принятие       традиционных        национальных,       общечеловеческих       

гуманистическихи демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в текстахлитературных произведений,написанныхнарусскомязыке; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминации

посоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвса

моуправлениившколеи детско-юношескихорганизациях; 

умение     взаимодействовать       с       социальными       институтами       в       

соответствиисихфункциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтѐрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему         

народу, чувства         ответственности перед Родиной,       гордостиза 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии; 

ценностное      отношение       к       государственным       символам,       историческому 
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иприродномунаследию,памятникам,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,традициямнаро

довРоссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде; 

идейнаяубеждѐнность,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственностьзаегосудьб

у; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповед

ения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценн

остейсемейнойжизни всоответствиистрадицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое     отношение      к      миру,      включая      эстетику      быта,      

научногоитехнического творчества,спорта, труда,общественныхотношений; 

способностьвосприниматьразличные виды искусства, традиции и творчество своего 

идругихнародов, ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждѐнность     в      значимости       для      личности      и       общества      отечественногои 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного,творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческой       личности,       в       том       числе       при       выполнении       творческих       

работпорусскомуязыку; 

5) физического воспитания, формирования культуры

 здоровьяиэмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздор

овью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическом

уздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способност

ь инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, 

втомчислевпроцессеизучения русского языка; 
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интерес  к   различным   сферам   профессиональной   деятельности,   в   том   

числекдеятельностифилологов,журналистов,писателей;умениесовершатьосознанныйвыборбудуще

йпрофессии и реализовыватьсобственныежизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактер

аэкологическихпроблем; 

планирование иосуществление действийвокружающейсреденаоснове 

знанияцелейустойчивогоразвития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеб

лагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействийипредотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместавполикультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмии познания мира; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьучебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и 

вгруппе. 

19.8.3. Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыпо

русскомуязыкууобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформ

ированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоѐэмоциональноесостояние,использова

ть адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направлениеразвитиясобственнойэмоциональной сферы,бытьувереннымвсебе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоѐ 

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

открытымновому; 

внутренней     мотивации,      включающей      стремление      к      достижению      

целииуспеху,оптимизм,инициативность, умениедействовать,исходяизсвоих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональноесос

тояниедругихлюдейиучитыватьегоприосуществлениикоммуникации; 
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социальных       навыков,       включающих       способность        выстраивать        

отношенияс другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты 

с учѐтомсобственногоречевогои читательского опыта. 

19.8.4. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникати

вныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

19.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеѐвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщени

я языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтипов, жанров; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять     закономерности      и      противоречия      языковых      явлений,      

данныхвнаблюдении; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализаимеющихсяматериальныхинематериал

ьных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям;координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального 

и   комбинированного   взаимодействия,   в    том    числе    при    выполнении    

проектовпорусскомуязыку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

собственногоречевогои читательского опыта. 

19.8.4.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействи

якакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владеть     навыками      учебно-исследовательской      и      проектной      

деятельности,втомчислевконтекстеизученияучебногопредмета«Русскийязык»,способностьюиготов

ностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхмето

дов познания; 

владеть    разными     видами     деятельности     по     получению     нового     знания,в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различныхучебных ситуациях,втомчислеприсозданииучебных исоциальныхпроектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучной,втомчислелингвистической,терминоло

гией, общенаучными ключевымипонятиямии методами; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности

 иразнообразныхжизненныхситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать

 параметрыикритерииеѐрешения,находитьаргументы 

длядоказательствасвоихутверждений; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверно

сть,прогнозировать изменениевновыхусловиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному 

опыту;уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобласте

й; 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,освоенныесредстваиспос

обы действия— впрофессиональнуюсреду; 

выдвигатьновыеидеи,оригинальныеподходы,предлагатьальтернативныеспособырешенияпр

облем. 

19.8.4.3. У   обучающегося    будут    сформированы    следующие    умения    

работатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владеть     навыками      получения     информации,     в     том     числе     

лингвистической,изисточниковразныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематиз

ациюиинтерпретациюинформации различныхвидовиформ представления; 

создавать  тексты   в   различных   форматах   с   учѐтом   назначения   информациии        еѐ        

целевой        аудитории,        выбирая        оптимальную        форму        

представленияивизуализации (презентация, таблица,схемаидругие); 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еѐсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решениикогнитивных, коммуникативных и организационных

 задачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,

ресурсосбережения,правовых и этическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационнойбезопасности. 

19.8.4.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуник

ативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоватьсяневербальнымисредствамиобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распоз

наватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог; 

развѐрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоѐмнение, 
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строитьвысказывание. 

19.8.4.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность, 

выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизн

енных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучѐтомимеющихсяресурсов,собственных 

возможностей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,братьответственностьзарезультатывыбора; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 

стремитьсякформированиюи проявлению широкой эрудициив разных областях 

знания;постоянноповышать свой образовательныйи культурныйуровень. 

19.8.4.6. Уобучающегося будутсформированы следующиеумения самоконтроля, 

принятиясебяи другихкакчасти регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерез

ультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихоснованийирезультатов;использоватьприѐмырефлексиидляоценкиситуации, 

выбораверного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению;приниматьсебя,понимая своинедостатки идостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и праводругихнаошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

19.8.4.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучѐтомобщихинтересовивозможностейкаж

дого членаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

поихдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучѐтоммненийучастников,обсуждать

результаты совместнойработы; 

оценивать     качество     своего     вклада     и      вклада     каждого      участника     

командывобщий результат по разработаннымкритериям; 

предлагатьновые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности, 
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практической значимости; проявлять творческие

 способностиивоображение, бытьинициативным. 

19.8.5. Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатып

о отдельнымтемампрограммы по  русскомуязыку: 

19.8.5.1. Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакзнаковойсистеме,обосновныхфункцияхязыка;олингвистикек

акнауке. 

Опознаватьлексикуснационально-культурнымкомпонентомзначения;лексику,отражающую

  традиционные российские духовно-нравственные

 ценностив художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц спомощью лингвистических  словарей 

 (толковых, этимологическихи других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культурынарода(врамкахизученного). 

Понимать        и        уметь        комментировать        функции          русского          языкакак 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народовРоссии,         одного         из         мировых         языков         (с         опорой         на         

статью 

68   Конституции   Российской   Федерации,   Федеральный   закон   от   1   июня   2005   г. 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»16, Федеральный закон «О 

внесенииизменений вФедеральный закон«ОгосударственномязыкеРоссийской Федерации»от 

28.02.2023 

№ 52-ФЗ17, Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народовРоссийскойФедерации»20). 

Различатьформысуществованиярусскогоязыка(литературныйязык,просторечие,народныего

воры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго),знатьихарактеризоватьпризнакилитературног

оязыкаиегорольвобществе;использоватьэтизнаниявречевойпрактике. 

19.8.5.2. Языкиречь.Культураречи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные

 единицыи 

уровниязыковойсистемы,анализироватьязыковыеединицыразныхуровнейязыковойсистемы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментироватьнормативный,коммуникативныйиэтическийаспектыкультурыречи,приводить

соответствующиепримеры. 

Анализироватьречевыевысказываниясточкизрениякоммуникативнойцелесообразности,уместн

ости,точности,ясности,выразительности,соответствиянормамсовременногорусского 

 
16Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации,2005,№23,ст.2199;2021,№18,ст.3061. 
19Федеральныйзакон«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОгосударственномязыкеРоссийск

ойФедерации»от28.02.2023№52-ФЗ(Официальныйинтернет-
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порталправовойинформацииURL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?

index=0&rangeSize=1) 
20ВедомостиСНДиВСРСФСР,1991, №50, ст.1740;СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации, 

2021,№ 24, 

ст. 4200. 

литературногоязыка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ 

видах.Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельнос

ти. 

19.8.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы.Выполнятьфонетический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных,некоторыхграмматическихформ,иноязычныхсло

в. 

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

точкизрениясоблюденияорфоэпическихиакцентологическихнормсовременногорусскоголитератур

ногоязыка. 

Соблюдатьосновныепроизносительныеиакцентологическиенормысовременногорусскоголит

ературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

19.8.5.4. Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы.Выполнятьлексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе

 собственные)сточкизрениясоблюдениялексических 

нормсовременногорусского литературногоязыка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользованиястилистичес

киокрашенной иэмоционально-экспрессивной лексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарьиностранны

хслов,фразеологический словарь,этимологический словарь. 

19.8.5.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы.Выполнятьморфемныйи словообразовательныйанализ слова. 

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

точкизренияособенностейупотреблениясложносокращѐнныхслов(аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

19.8.5.6. Морфология. Морфологические 

нормы.Выполнятьморфологическийанализслова

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе

 собственные)сточкизрениясоблюдения 

морфологическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизрениятрудныхслучаевупотребления 

имѐнсуществительных,имѐнприлагательных,имѐнчислительных,местоимений,глаголов,причастий,де

епричастий, наречий (врамкахизученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

19.8.5.7. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

орфографии.Выполнятьорфографический анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьтекст(втомчислесобственный)сточкизрениясоблюденияорф

ографическихправилсовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного). 

Соблюдать правила 

орфографии.Использоватьорфографичес

кийсловарь. 

19.8.5.8. Речь.Речевоеобщение. 

Создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказыванияразличныхтиповижанров;уп

отреблятьязыковыесредствавсоответствиисречевойситуацией(объѐмустныхмонологических 

высказываний — не менее 100 слов; объѐм диалогического высказывания — неменее7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проектналингвистическуюидругиетемы;использоватьобразовательныеинформационно-

коммуникационныеинструменты иресурсы длярешенияучебных задач. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного, 

публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения — не менее 150слов). 

Использовать       различные      виды       аудирования       и       чтения       в      

соответствиискоммуникативнойзадачей,приѐмыинформационно-

смысловойпереработкипрочитанныхипрослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объѐм текста длячтения — 450—500 слов;

 объѐм прослушанногоилипрочитанного текстадля пересказаот 250 до 300 

слов). 

Знатьосновныенормыречевогоэтикетаприменительнокразличнымситуациямофициального/н

еофициального общения, статусу

 адресанта/адресатаидругих;использоватьправиларусског

оречевогоэтикетавсоциально-культурной,учебно-научной,официально-

деловойсферахобщения,повседневномобщении,интернет-коммуникации. 
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Употреблятьязыковыесредствас учѐтомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского литературногоязыка. 

Оценивать  собственную   и   чужую   речь   с   точки   зрения   точного,   

уместногоивыразительного словоупотребления. 

19.8.5.9. Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

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

внѐминформации вречевой практике. 

Понимать,анализироватьикомментироватьосновнуюидополнительную,явнуюискрытую(под

текстовую)информациютекстов,воспринимаемыхзрительнои(или)наслух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного, 

публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения — не менее 150слов). 

Использовать    различные     виды     аудирования     и     чтения     в     

соответствиискоммуникативнойзадачей,приѐмыинформационно-

смысловойпереработкипрочитанныхтекстов,включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

и прослушанных текстов (объѐмтекста для чтения — 450—500 слов; объѐм прослушанного или 

прочитанного текста для пересказаот 250до 300 слов). 

Создаватьвторичныетексты(план,тезисы,конспект,реферат,аннотация,отзыв,рецензияидруг

ие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические 

иречевыеошибки. 

19.8.6. Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатып

о отдельнымтемампрограммы по  русскомуязыку: 

19.8.6.1. Общиесведенияоязыке. 

Иметь   представление    об    экологии    языка,    о    проблемах    речевой    

культурывсовременномобществе. 

Понимать,оцениватьикомментироватьуместность(неуместность)употребленияразговорнойи

просторечнойлексики,жаргонизмов;оправданность(неоправданность)употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевомобщениии других. 

19.8.6.2. Языкиречь.Культураречи. Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамкахизученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

нормсогласования  сказуемого  с подлежащим, 

 употребления падежнойи предложно-падежной формы управляемого слова 

в словосочетании, употребления однородныхчленов предложения,

 причастного и деепричастного  оборотов(врамкахизученного). 
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Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

19.8.6.3. Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации.Выполня

тьпунктуационныйанализпредложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправилсов

ременного русскоголитературногоязыка (врамкахизученного). 

Соблюдать правила 

пунктуации.Использоватьсправочникипоп

унктуации. 

19.8.6.4. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей(научного,публицистического,официально-делового),языкахудожественнойлитературы. 

Распознавать,анализироватьикомментироватьтекстыразличныхфункциональныхразновидно

стейязыка(разговорнаяречь,научный,публицистическийиофициально-

деловойстили,языкхудожественнойлитературы). 

Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного, 

публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения — не менее 150слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

2.1.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовыйуровень). 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство 

и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и изучение 

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала 

ХХI века с целью формирования 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 на уровне среднего общего образования преемственно с учебным 

предметом «Литература» на уровне основного общего образования, изучение литературы строится с 

учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»; 

стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 
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стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. 

Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. 

Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии 

«Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с русским языком 

и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые 

предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению 

как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных 

текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской 

культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят 

в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй 

половины 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 отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного 

истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
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искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с использованием 

важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом уровне в 

учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа 

в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

10 КЛАСС 

Обобщающее повторение 
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой 

половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, 

романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, 

роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые 

души»). 

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 шестом…», «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, «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

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

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. 

Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

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

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам 

Бовари» и др. 
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Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 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, пьеса 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 Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

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

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

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). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей 

по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. 

Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках 

не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», 
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«Шопен, соната 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. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. 

Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 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 отчизны...» 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, романы (по одному 

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов (повесть «Пелагея» и 

др.); Ч. Т. Айтматов (повесть «Белый пароход» и др.); В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-

рыба» (фрагменты); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и 

другие.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному произведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, 

Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын» 

и других.  

Литература народов России  
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие.  

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 (одно произведение по выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 

«Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 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, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными 

в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; 

 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 в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных 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 литературном произведении, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой 

на литературные произведения; 
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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, 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 выполнении творческих работ по литературе; 

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 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 отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и 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 поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 
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 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 обучающимися программы среднего 

общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется 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 ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с 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, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения;  
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 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского 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, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых 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 чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация 

и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

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 социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 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 индивидуальной 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 координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
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обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету;  

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

разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

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

опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень;  

2) самоконтроль: 

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

результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

 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 деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 
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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»; роман И. С. Тургенева 

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

хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; 

одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый 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. Пастернака, роман А.А. Фадеева 

"Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого года", повесть А. И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI 

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

В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, 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. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов 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 романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 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-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учётом неоднозначности заложенных 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 творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур ; 

художественный перевод; литературная критика;  

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

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

др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в 
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речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 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. 

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 

половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и 

самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать 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 литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение 

эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учётом неоднозначности заложенных 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 творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 

течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

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

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

др.); 
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11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 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 осознание исторической 

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

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям 

и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в 

мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной 

речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных 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 творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

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

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

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
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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 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский)язык(базовыйуровень)» 

103.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский) 

язык (базовыйуровень)» (предметная область«Иностранные языки») (далеесоответственно–

программапоанглийскомуязыку,английскийязык)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобуч

ения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы поанглийскомуязыку. 

103.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского 

языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультат

овик структуретематического планирования. 

103.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассена уровнесреднегообщегообразования. 

103.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкувключаютличностн

ые,        метапредметные          результаты          за          весь          период          

обучениянауровнесреднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаж

дыйгодобучения. 

103.5. Пояснительнаязаписка. 

103.5.1. Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 

общегообразованияразработананаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразователь

ной программы», представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот17.05.2012№413сизменениями,внесѐннымиприказамиМинистерстваобраз

ования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от29.06.2017 

№ 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 №519, от 

11.12.2020 № 712), примерной основной образовательной программой среднего 

общегообразования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16) с учѐтом распределѐнных по классам 
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проверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщег

ообразованияиэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкодификаторепоиностранно

му(английскому)языку(одобренорешениемФедеральногоучебно-методическогообъединения от 

12.04.2021 г., Протокол № 1/21), а также на основе характеристики 

планируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленной в Федеральной 

программе воспитания (одобрено решением Федерального учебно-методическогообъединения от 

12.06.2020 г.). 

103.5.2. Программа по английскому языку является

 ориентиромдля составления рабочих программ по предмету: она даѐт 

представление о целях 

образования,развития,воспитанияисоциализацииобучающихсянастаршейступенисреднегообщегоо

бразования,путяхформированиясистемызнаний,уменийиспособовдеятельностиуобучающихсянаба

зовомуровнесредствамиучебногопредмета«Иностранный(английский) 

язык»,определяетинвариантную(обязательную)частьсодержанияучебногокурсапоанглийскому 

языку как учебному предмету, за пределами которой остаѐтся возможность выборавариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, 

некоторогорасширенияобъѐмасодержания и егодетализации. 

103.5.3. Программапоанглийскомуязыкуустанавливаетраспределениеобязательногопредмет

ногосодержанияпогодамобучения,предусматриваетпримерныйресурсучебноговремени,выделяемог

онаизучениетем/разделовкурса,учитываетособенностиизученияанглийского языка, исходя из его 

лингвистических особенностей и структуры родного (русского)языка обучающихся, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержаниемдругих 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учѐтом 

возрастныхособенностей обучающихся.  В программе по   английскому

 языкудляуровнясреднегообщегообразованияпредусмотренодальнейшеесовершенст

вованиесформированных  иноязычных    речевых  умений

 обучающихсяииспользованиеимиязыковыхсредств,представленныхвфедеральныхр

абочихпрограммахначального общего и основного общего образования, что обеспечивает 

преемственность 

междуэтапамиобщегообразованияпоиностранному(английскому)языку.Приэтомсодержаниепрогра

ммы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности,обусловленныезадачамиразвития,обученияивоспитания,обучающихсязаданнымисоци

альнымитребованиямикуровнюразвитияихличностныхипознавательныхкачеств,предметным

 содержанием системы  среднего   общего 

 образования,атакже возрастнымипсихологическими особенностямиобучающихся 

16–17лет. 

103.5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 
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программепоанглийскомуязыкусучѐтомособенностейпреподаванияанглийскогоязыкавсреднейобщ

еобразовательной школе на базовом уровне на основе отечественных методических 

традицийпостроенияшкольногокурсаанглийскогоязыкаивсоответствиисновымиреалиямиитенденц

иямиразвитияобщегообразования. 

103.5.5. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 

местовсистемеобщегосреднегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполикул

ьтурногоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому 

развитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоци

й. 

103.5.6. Предметныезнанияиспособыдеятельности,осваиваемыеобучающимисяприизучении

иностранногоязыка,находятприменениеврамкахобразовательногопроцессаприизучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительныхкачествличности.Такимобразом,ониориентированынаформированиекакметапредм

етных,так 

иличностныхрезультатовобучения. 

103.5.7. В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение 

иностраннымязыком,связаннаясусилениемобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильн

ыхлюдей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать 

новымикомпетенциями.Владениеиностраннымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовымме

ждународным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образованияи 

самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей 

способствуетразвитиюучебно-

исследовательскихуменийиформированиюнавыковэлементарногопрофессиональногообщения.Вла

дениеиностраннымязыкомрассматриваетсясейчаскакпреимущество для достижения успеха в 

будущей профессии. Поэтому иностранный язык можносчитать универсальным предметом, 

который привлекает внимание современного старшеклассниканезависимо от выбранных им 

профильных предметов (математика, история, физика и 

другие).Такимобразомвладениеиностраннымязыкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциали

зации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

среднейобщеобразовательнойшколы. 

103.5.8. Возрастаетзначимостьвладенияиностраннымиязыкамикаквкачествепервого,так и 

второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 

соответствуетстратегическим интересам России в эпоху

 постглобализацииимногополярногомира.Знаниеродногоязыкаэкономическогоилипо

литическогопартнѐраобеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности 
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менталитета и культурыпартнѐра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при 

проведении переговоров, решениивозникающих 

проблемсцельюдостиженияпоставленныхзадач,избегаяприэтомконфликтов. 

103.5.9. Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

кпереосмыслениюцелейи содержанияобучения предмету. 

103.5.10. Исходяизвышесказанного,целииноязычногообразованиястановятсяболеесложным

и       по         структуре,         формулируются         на         ценностном,         

когнитивномипрагматическомуровняхисоответственновоплощаютсявличностных,метапредметных

ипредметныхрезультатах.Иностранныйязыкпризнаетсянетолькосредствомобщения,ноиценнымрес

урсомличностидлясоциальнойадаптацииисамореализации(втомчислевпрофессии), инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации 

впознавательныхцелях,однимизсредстввоспитаниякачествгражданина,патриота,развитиянационал

ьного самосознания, стремления к взаимопониманиюмежду людьмиразныхстранинародов. 

103.5.11. Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразования(базовыйуровеньвладени

я английским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено развитие 

исовершенствованиекоммуникативнойкомпетенцииобучающихся,сформированнойна 

предыдущихступенях,вединстветакихеѐсоставляющих,какречевая,языковая,социокультурная,комп

енсаторнаяиметапредметная компетенции: 

речеваякомпетенция–

развитиекоммуникативныхуменийвчетырѐхосновныхвидахречевойдеятельности(говорении,аудиро

вании, чтении,письменнойречи); 

языковаякомпетенция–

овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,пунктуационными,ле

ксическими,грамматическими)всоответствиисотобранными темами общения, освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разныхспособахвыражения мысливродноми 

английскомязыках; 

социокультурная/межкультурнаякомпетенция–

приобщениеккультуре,традицияманглоговорящихстранврамкахтемиситуацийобщения,отвечающи

хопыту,интересам,психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего 

образования, формированиеуменияпредставлять своюстрану, еѐкультурув 

условияхмежкультурногообщения; 

компенсаторная   компетенция    –    развитие    умений    выходить    из    положенияв    

условиях     дефицита     языковых     средств     английского     языка     при     

полученииипередачеинформации; 

метапредметная/учебно-познавательная       компетенция        –        развитие        

общихиспециальныхучебныхумений,позволяющихсовершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовлад

ениюиностраннымязыком,удовлетворятьсегопомощьюпознавательныеинтересывдругихобластяхзн

ания. 
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103.5.12. Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейвпроцессеовладенияиностран

ным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающиеобразовательную,ценностно-ориентационную,общекультурную,учебно-

познавательную,информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

103.5.13. Всоответствиисличностноориентированнойпарадигмойобразованияосновнымипод

ходамикобучениюиностраннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-когнитивный.Совокупностьперечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычногообразованиянастаршейступениобщегообразования,добитьсядостиженияпланируемых

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени общего 

образованияпри использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательнойсреды. 

103.5.14. Обязательный        учебный        предмет         «Иностранный        язык»        

входитв предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный 

язык»,изучение которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что 

уобразовательнойорганизацииимеетсядостаточнаякадровая,техническаяиматериальнаяобеспеченн

ость,позволяющаядостигнутьпредметныхрезультатов,заявленныхвоФедеральном 

государственномобразовательномстандартесреднегообщегообразования. 

103.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского)языка-204 часа:в10классе-102часа(3часавнеделю),в11классе–102 часа  

(3часавнеделю). 

103.5.16. Требованиякпредметнымрезультатамдлясреднегообщегообразованияконстатирую

т необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 

иностранном(английском)языкевразныхформах(устноиписьменно,непосредственноиопосредованн

о,втомчислечерез Интернет)напороговом уровне. 

103.5.17. Базовый(пороговый)уровеньусвоенияучебногопредмета«Иностранный(английски

й)язык»ориентированнасозданиеобщеобразовательнойиобщекультурнойподготовки,наформирова

ниецелостныхпредставленийобучающихсяомире,обобщечеловеческихценностях,оважностиобщен

иясцельюдостижениявзаимопониманиявцелом,иоязыкекаксредствемежличностногоимежкультурн

огообщениявчастности.Достижениепороговогоуровнявладенияиностранным(английским)языкомп

озволяетвыпускникамроссийскойшколыиспользоватьегодляобщениявустнойиписьменнойформека

кс носителямиизучаемогоиностранного(английского)языка,так ис 

представителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредствообщения.Крометого,порого

выйуровеньвладения иностранным (английским) языком позволяет использовать иностранный 

(английский)язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных 

источников 

вобразовательныхисамообразовательныхцелях,использоватьсловариисправочникинаиностранномя
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зыке, втомчислеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе. 

103.6. Содержаниеобученияв10классе. 

103.6.1. Коммуникативныеумения. 

Развитиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивны

евидыречевой деятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Повседневная  жизнь   семьи.   Межличностные   отношения   в   семье,   с   

друзьямиизнакомыми. Конфликтныеситуации, ихпредупреждениеиразрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированноепитание,посещениеврача. Отказот вредныхпривычек. 

Школьное   образование,    школьная    жизнь,    школьные    праздники.    

Перепискасзарубежнымисверстниками.Взаимоотношениявшколе.Проблемыирешения.Праваиобяз

анностистаршеклассника. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолженияобразованияввысшейшколе,впрофессиональномколледже,выборрабочейспециальнос

ти,подработкадля школьника).Рольиностранногоязыкавпланахнабудущее. 

Молодѐжьвсовременномобществе.Досугмолодѐжи:чтение,кино,театр,музыка,музеи, 

Интернет,компьютерныеигры.Любовьидружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодѐжнаямода.Туриз

м.Видыотдыха. Путешествияпо Россииизарубежнымстранам. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия.Условияп

роживаниявгородской/сельскойместности. 

Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современныесредствасвязи(мобильныетел

ефоны, смартфоны,планшеты, компьютеры). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическоеположение,столица,крупные 

города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 

особенности(национальныеипопулярныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи),страни

цыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

имировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, 

композиторы,путешественники,спортсмены, актѐры и другие. 

103.6.1.1. Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхв 

основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог-

обменмнениями,комбинированныйдиалог,включающий разныевиды диалогов): 

диалогэтикетного характера:начинать, поддерживатьи 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, 
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поздравлять с праздником,выражатьпожелания ивежливореагироватьнапоздравление; 

диалог-

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнитьпрось

бу,даватьсоветипринимать/неприниматьсовет,приглашатьсобеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложениесобеседника,объясняя 

причинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов,выражатьсвоѐотношениекобсуждаемымфактамисобытиям,запрашиватьинтересующуюинфо

рмацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот, 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; высказывать 

своѐсогласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, 

даватьэмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость,огорчениеид

ругие). 

Названныеумениядиалогическойречисовершенствуютсявстандартныхситуацияхнеофициал

ьного и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса 

сопоройнаречевыеситуациии/илииллюстрации,фотографии,таблицы,диаграммыссоблюдениемнор

мречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка,при 

необходимостиуточняяипереспрашиваясобеседника. 

Объѐмдиалога–8репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированныхвосновной школе: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникат

ивныхтиповречи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),характеристика(чертыхарактерар

еального человекаилилитературногоперсонажа); 

повествование/сообщение;рассужден

ие; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного

 текстасвыражениемсвоегоотношенияк событиямифактам, 

изложеннымвтексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречи 10 

класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы,диаграммыилибез опоры. 

Объѐммонологическоговысказывания –до14фраз. 

103.6.1.2. Аудирование. 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформированныхвосновной 

школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые 
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явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спо

ниманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьгл

авнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения,игнор

ироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает

умение выделять данную информацию, представленнуюв эксплицитной 

(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),интервью,высказываниясобеседниковвситуацияхпов

седневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

103.6.1.3. Смысловоечтение. 

Развитие   сформированных    в    основной    школе    умений    читать    про    себяи 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпрон

икновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосно

вногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпоним

аниемсодержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основ

нуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные),пониматьструктурно-

смысловые связи в тексте,прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началутекста,определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,игнори

роватьнезнакомыеслова, несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

енаходитьвпрочитанномтекстеипониматьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явн

ой)иимплицитной(неявной)форме,оцениватьнайденнуюинформациюсточкизрения 

еѐзначимостидлярешения коммуникативнойзадачи. 

Входечтениясполнымпониманиемаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученные 

языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенных втекстефактов и событий. 

Чтение    несплошных     текстов     (таблиц,     диаграмм,     графиков     и     

другие)ипониманиепредставленной внихинформации. 

Тексты     для     чтения:     диалог      (беседа),      интервью,      рассказ,      

отрывокизхудожественногопроизведения,статьянаучно-
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популярногохарактера,сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, электронное 

сообщение личного характера,стихотворение. 

Объѐмтекста/текстовдля чтения– 500–700слов. 

103.6.1.4. Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений,

 сформированныхвосновной школе: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами,

 принятымивстране/странахизучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о

 себевсоответствии снормами, принятымивстране/странахизучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в

 соответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахи

зучаемогоязыка,объѐм 

сообщения–до 130слов; 

создание        небольшого        письменного        высказывания        (рассказа,        

сочиненияи       другие)       на        основе        плана,        иллюстрации,         таблицы,        

диаграммыи/илипрочитанного/прослушанноготекстасопорой 

наобразец,объѐмписьменноговысказывания 

–до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного 

текстаили дополнениеинформации втаблице; 

письменное       предоставление       результатов       выполненной       проектной       

работы,втом числевформепрезентации, объѐм– до 150 слов. 

103.6.2. Языковыезнанияинавыки. 

103.6.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение    на     слух     и     адекватное     (без     ошибок,     ведущих     к     сбоюв    

коммуникации)     произношение     слов     с     соблюдением     правильного     ударенияи 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том 

числеправилаотсутствия фразовогоударения наслужебныхсловах. 

Чтениевслухаутентичныхтекстов,построенныхвосновномнаизученномязыковомматериале,с

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты   для   чтения   вслух:     сообщение     информационного     характера,     отрывокиз 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста 

длячтениявслух– до 140 слов. 

103.6.2.2. Орфография и 

пунктуация.Правильноенаписаниеизуч

енныхслов. 

Правильнаярасстановка знаковпрепинания вписьменныхвысказываниях: 
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запятойприперечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, 

вопросительного,восклицательногознакавконцепредложения,отсутствиеточкипослезаголовка. 

Пунктуационно      правильное       оформление       прямой        речи       в        соответствиис 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 

прямойречью,заключениепрямой речи вкавычки. 

Пунктуационноправильноеоформлениеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответс

твииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка:постановка запятой 

после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды надальнейшийконтакт, 

отсутствиеточкипослеподписи. 

103.6.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание  в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   

устнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,втомчислемногозначных,фразовыхглаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения 

врамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в 

английскомязыкенормы лексической сочетаемости. 

Объѐм–1300лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая1200лексических        

единиц,        изученных        ранее)        и         1400        лексических        единицдлярецептивного 

усвоения(включая1300лексических единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

исуффикса-ise/-ize; 

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 

исуффиксов -ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

образованиеимѐнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-исуффиксов

 -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 путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутѐмсоединенияосновыприлагательногососновойсу

ществительного (blackboard); 

образованиесложныхсуществительныхпутѐмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(

father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутѐмсоединенияосновыприлагательного/числительно

го с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed,eight-legged); 
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образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой 

причастияII(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутѐмсоединенияосновыприлагательногососнов

ойпричастия I(nice-looking); 

конверсия: 

образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов 

(torun –arun); 

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных 

(richpeople–therich); 

образованиеглаголовотимѐнсуществительных (ahand–tohand); 

образованиеглаголовотимѐнприлагательных(cool–tocool). 

Именаприлагательныена-edи-ing(excited–exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы. Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменноговысказывания. 

103.6.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание  в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   

устнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийско

гоязыка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрица

тельные),вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),побудит

ельные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые

 предложения,в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved toanew houselastyear.). 

Предложения с начальным 

It.ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe,tolook,toseem, tofeel(Helooks/seems/feelshappy.). 

Предложенияcосложнымдополнением–

ComplexObject(Iwantyoutohelpme.Isawhercross/crossingthe road.I want to havemyhaircut.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or.Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how. 

Сложноподчинѐнные       предложения        с        определительными        

придаточнымиссоюзными словами who,which, that. 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever. 
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Условные    предложения    с    глаголами    в     изъявительном     наклонении(Conditional  0,   

Conditional   I)   и   с   глаголами   в   сослагательном   наклонении(ConditionalII). 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительны

йвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfect Tense, 

Present Perfect ContinuousTense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные

 предложенияв косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени, согласование времѐн в рамках сложногопредложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither… 

nor.  

 

Предложенияс Iwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 



61 
 

tostop doingsmthиto stop todo smth). 

Конструкция It takes me … to do 

smth.Конструкцияusedto+инфинитивглагол

а. 

Конструкции be/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 

Конструкции    I   prefer,    I’d    prefer,    I’d    rather    prefer,    

выражающиепредпочтение,атакжеконструкцииI’d rather, You’dbetter. 

Подлежащее,     выраженное      собирательным      существительным      (family,       

police),иегосогласованиесо сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

визъявительномнаклонении(Present/Past/FutureSimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPas

sive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should,shall,would, will, need). 

Неличныеформыглагола     –     инфинитив,     герундий,     причастие     (Participle     Iи 

Participle II), причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – awritten 

text). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.Притяжательныйпадеж имѐн существительных. 

Имена      прилагательные        и        наречия        в        положительной,        

сравнительнойипревосходной степенях,образованныепоправилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет–

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew, alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения(втомчислевабсолютнойформе),возвратные,указательные,вопросительныеместоимен

ия,неопределѐнныеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияnone,noипроизводны

епоследнего(nobody, nothingи другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномза

логе. 

103.6.3. Социокультурныезнанияиумения. 
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Осуществление межличностного и межкультурного

 общенияс     использованием     знаний    о     национально-

культурных    особенностях     своей      

страныистраны/странизучаемогоязыкаиосновныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческ

огоэтикетаванглоязычнойсредеврамках тематического содержания10класса. 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической

 фоновой лексики и реалий родной

 страныистраны/странизучаемогоязыкаприизучениитем:государственноеустро

йство,системаобразования,страницыистории,национальныеипопулярныепраздники,проведениедос

уга,этикетныеособенностиобщения,традиции вкулинариии другие. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиистраны/ст

ран,говорящихнаанглийскомязыке. 

Понимание речевыхразличий в ситуациях официального и неофициального общения 

врамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с 

ихучѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди:государ

ственныедеятели,учѐные,писатели,поэты,художники,композиторы,музыканты,спортсмены,актѐры 

и другие). 

103.6.4. Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредствиспользоватьразличныеприѐмыпереработкиинформаци

и:приговорении–переспрос,приговорениииписьме–

описание/перифраз/толкование,причтениииаудировании–языковуюиконтекстуальнуюдогадку. 

Развитиеуменияигнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпонимания 

основногосодержания,прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваем

ойинформации. 

103.7. Содержаниеобученияв11классе. 

103.7.1. Коммуникативныеумения. 

Совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержанияречи. 

Повседневная  жизнь   семьи.   Межличностные   отношения   в   семье,   с   

друзьямиизнакомыми. Конфликтныеситуации, ихпредупреждениеиразрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированноепитание,посещениеврача. Отказот вредныхпривычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь.Перепискасзарубежнымисверстниками.Взаимоотно

шения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 
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Выборпрофессии.Альтернативывпродолжении образования. 

Местоиностранногоязыкавповседневнойжизниипрофессиональнойдеятельностивсовременн

оммире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодѐжи в 

жизниобщества.Досугмолодѐжи:увлечения иинтересы. Любовьидружба. 

Рольспортавсовременнойжизни:видыспорта,экстремальныйспорт,спортивныесоревнования,

Олимпийскиеигры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным 

странам.Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживаниевгородской/сельскойместности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации 

икоммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные

 сетиидругие). Интернет-безопасность. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическоеположение,столица,крупные 

города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 

особенности(национальныеипопулярныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи),страни

цыистории. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:государственныедеятели,у

чѐные,писатели,поэты,художники,композиторы,путешественники,спортсмены,актѐрыидругие 

103.7.1.1. Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждениек действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, 

включающийразныевиды диалогов): 

диалогэтикетного характера:начинать, поддерживатьи 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать,вежливовыражатьсогласие/отказ,выражатьблагодар

ность,поздравлятьспраздником,выражать пожеланияи вежливореагировать напоздравление; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться

 выполнить просьбу, давать совет и

 принимать/не принимать совет, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя 

причинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов,выражатьсвоѐотношениекобсуждаемымфактамисобытиям,запрашиватьинтересующуюинфо

рмацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот,брать/даватьинтер

вью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать 

своѐсогласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
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эмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость, 

огорчениеидругие). 

Названныеумениядиалогическойречисовершенствуютсявстандартныхситуацияхнеофициал

ьного и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса 

сопоройнаречевыеситуациии/илииллюстрации,фотографии,таблицы,диаграммыссоблюдениемнор

мречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка,принеобходимостиуточняяи 

переспрашиваясобеседника. 

Объѐм диалога – до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативных 

умениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуник

ативныхтиповречи: 

описание (предмета,местности,внешности и 

одеждычеловека),характеристика(чертыхарактерареального 

человекаилилитературногоперсонажа); 

повествование/сообщение;рассужден

ие; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного

 текстабезопоры  на  ключевые  слова,  план  с  выражением  своего  

отношения  к  событиямифактам, изложеннымвтексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречисопо

ройнаключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы,диаграммы, 

графикии безопоры. 

Объѐммонологическоговысказывания –14–15фраз. 

103.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов,содержащих отдельные неизученные языковые

 явления,с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему/идею и главные

 факты/событияв       воспринимаемом       на       слух         тексте,         

отделять         главную         

информациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения,игнорироват

ьнезнакомыеслова,несущественныедля пониманияосновного содержания. 
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Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает

умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),интервью,высказываниясобеседниковвситуацияхпов

седневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню(В1– пороговыйуровеньпо общеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

103.7.1.3. Смысловоечтение. 

Развитие  умений   читать   про   себя   и   понимать   с   использованием   языковойи 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиемсодержаният

екста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основ

нуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные),пониматьструктурно-

смысловые связи в тексте,прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началутекста,определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,игнори

роватьнезнакомыеслова, несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

енаходитьпрочитанномтекстеипониматьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной 

(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информациюсточки зрения 

еѐзначимости для решениякоммуникативнойзадачи. 

Входечтениясполнымпониманиемаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученные 

языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенных втекстефактов и событий. 

Чтение    несплошных     текстов     (таблиц,     диаграмм,     графиков     и     

других)ипониманиепредставленной внихинформации. 

Тексты     для     чтения:     диалог      (беседа),      интервью,      рассказ,      

отрывокизхудожественногопроизведения,статьянаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личногохарактера,стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 –

пороговыйуровень по общеевропейской шкале). 

Объѐмтекста/текстов длячтения –до 600–800слов. 
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103.7.1.4. Письменная 

речь.Развитиеуменийписьменнойр

ечи: 

заполнение   анкет    и    формуляров    в    соответствии    с    нормами,    

принятымивстране/странахизучаемого языка; 

написание    резюме     (CV)     с     сообщением     основных     сведений     о     

себевсоответствии снормами, принятымивстране/странахизучаемого языка; 

написание       электронного       сообщения       личного       характера       в       

соответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,объѐ

мсообщения– до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) 

наоснове плана, иллюстрации, таблицы, графика,

 диаграммы,и/илипрочитанного/прослушанноготекстасопоройнаобразец,объемпись

менноговысказывания 

–до 180 слов; 

заполнение   таблицы:   краткая    фиксация    содержания    

прочитанного/прослушанноготекстаилидополнениеинформации втаблице; 

письменное       предоставление       результатов       выполненной       проектной       

работы,втом числевформепрезентации, объѐм– до 180 слов. 

103.7.2. Языковыезнанияинавыки. 

103.7.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение    на     слух     и     адекватное     (без     ошибок,     ведущих     к     сбоюв    

коммуникации)     произношение     слов     с     соблюдением     правильного     

ударенияифраз/предложений ссоблюдениемосновныхритмико-интонационных 

особенностей,втомчисле 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах. 

Чтениевслухаутентичныхтекстов,построенныхвосновномнаизученномязыковомматериале,с

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты   для   чтения   вслух:     сообщение     информационного     характера,     отрывокиз 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста 

длячтениявслух– до 150 слов. 

103.7.2.2. Орфография и 

пунктуация.Правильноенаписаниеизуч

енныхслов. 

Правильнаярасстановка знаковпрепинания вписьменныхвысказываниях: 

запятойприперечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, 

вопросительного,восклицательногознакавконцепредложения,отсутствиеточкипослезаголовка. 

Пунктуационно     правильное      оформление      прямой      речи      в      соответствиис 
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нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 

прямойречью,заключениепрямой речи вкавычки. 

Пунктуационноправильноевсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стра

нахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера:постановка запятой 

после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды надальнейшийконтакт, 

отсутствиеточкипослеподписи. 

103.7.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание  в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   устнойи 

письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых 

глаголов,словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации 

общения 

врамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылекс

ической сочетаемости. 

Объѐм–1400лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая1300лексических 

единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая1400 

лексическихединицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

исуффиксов-ise/-ize,-en; 

образованиеимѐнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов 

-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

образованиеимѐнприлагательныхприпомощипрефиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-,post-

,pre-исуффиксов-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 суффикса -

ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -

th;словосложение: 

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутѐмсоединенияосновыприлагательногососновойсу

ществительного (blue-bell); 

образованиесложныхсуществительныхпутѐмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(

father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутѐмсоединенияосновыприлагательного/числительно

го с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed,eight-legged); 

образованиесложныхприлагательныхпутѐмсоединениянаречиясосновойпричастияII 

(well-behaved); 
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образованиесложныхприлагательныхпутѐмсоединенияосновыприлагательногососнов

ойпричастия I(nice-looking); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимѐнсуществительныхотнеопределѐннойформыглаголов(torun 

–arun); 

образование имѐн существительных от прилагательных (rich people – the 

rich);образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to 

hand);образованиеглаголовотимѐн прилагательных(cool– tocool). 

Именаприлагательныена -edи -ing(excited –exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращения иаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменноговысказывания. 

103.7.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание  в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   

устнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийско

гоязыка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрица

тельные),вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),побудит

ельные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, 

втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределѐнномпорядке(Wemovedtoan

ew houselastyear.). 

Предложения с начальным 

It.ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe,tolook,toseem, tofeel(Helooks/seems/feelshappy.). 

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject. 

Предложенияcосложнымдополнением–

ComplexObject(Iwantyoutohelpme.Isawhercross/crossingthe road.I want to havemyhaircut.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or.Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how. 

Сложноподчинѐнные       предложения        с        определительными        

придаточнымиссоюзными словами who,which, that. 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever. 

Условные    предложения    с    глаголами    в     изъявительном     наклонении(Conditional  0,   

Conditional   I)   и   с   глаголами   в   сослагательном   наклонении(ConditionalII). 
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Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительны

йвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfect Tense, 

Present Perfect ContinuousTense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные

 предложенияв косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени, согласование времѐн в рамках сложногопредложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither… 

nor. 

Предложенияс Iwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

tostop doingsmthиto stop todo smth). 

Конструкция It takes me … to do 

smth.Конструкцияusedto+инфинитивглагол

а. 

Конструкции be/get usedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, 

атакжеконструкцииI’drather,You’dbetter. 

Подлежащее,     выраженное      собирательным      существительным      (family,       

police),иегосогласованиесо сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

визъявительном 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 

наиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPas

sive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should,shall,would, will, need). 

Неличныеформыглагола     –     инфинитив,     герундий,     причастие     (Participle     Iи 

Participle II), причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – awritten 

text). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.Притяжательныйпадеж имѐн существительных. 

Имена      прилагательные        и        наречия        в        положительной,        
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сравнительнойипревосходной степенях,образованныхпоправилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет–

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew, alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения(втомчислевабсолютнойформе),возвратные,указательные,вопросительныеместоимен

ия,неопределѐнныеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияnone,noипроизводны

епоследнего(nobody, nothingи другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномза

логе. 

103.7.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного

 общенияс     использованием     знаний    о     национально-

культурных    особенностях     своей      

страныистраны/странизучаемогоязыкаиосновныхсоциокультурныхэлементовречевого 

поведенческогоэтикетаванглоязычнойсредеврамкахтематическогосодержания11класса. 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической

  фоновой лексики и  реалий родной 

 страныистраны/странизучаемогоязыкаприизучениитем:государственноеустрой

ство,системаобразования,страницыистории,национальныеипопулярныепраздники,проведениедосу

га,этикетные особенности  общения,  традиции  в

 кулинарииидругие. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиистраны/ст

ран,говорящихнаанглийскомязыке. 

Понимание речевыхразличий в ситуациях официального и неофициального общения 

врамках тематического содержания речи и

 использованиелексико-грамматическихсредствсихучѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди:государ

ственныедеятели,учѐные,писатели,поэты,художники,композиторы,музыканты,спортсмены,актѐры 

и другие). 

103.7.4. Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредствиспользоватьразличныеприемыпереработкиинформаци

и:приговорении–переспрос,приговорениииписьме–

описание/перифраз/толкование,причтениииаудировании–языковуюиконтекстуальнуюдогадку. 

Развитиеуменияигнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимой,дляпонимания 
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основного содержания, прочитанного текста для нахождения текста или запрашиваемой 

информации. 

103.8. Планируемые результаты по английскому языку на уровне среднего общего 

образования. 

103.8.1. Личностные     результаты     освоения     программы     по     английскому     

языкуна    уровне     среднего     общего     образования     достигаются     в     единстве     

учебнойивоспитательнойдеятельностиорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоц

иокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания 

исаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизма,гражданственности,уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку,человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеи 

окружающейсреде. 

103.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися

 программыпо английскому языку для уровня среднего общего образования должны 

отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией 

личности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтр

адиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивп

роцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности: 

103.8.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудут сформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как

 активногоиответственного членароссийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение

 законаиправопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих

 гуманистическихидемократическихценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,

 ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальн

ымпризнакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского

 общества,участвоватьвсамоуправлениившколеи детско-

юношескихорганизациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в
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 соответствиисихфункциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтѐрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему         

народу, чувства         ответственности перед Родиной,       гордостиза 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии; 

ценностное       отношение         к         государственным        символам,         

историческомуиприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссииистраны/странизучае

могоязыка,достижениямРоссииистраны/странизучаемогоязыкавнауке,искусстве,спорте,технология

х,труде; 

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

егосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценн

остейсемейнойжизни всоответствиистрадицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое       отношение       к      миру,        включая       эстетику       быта,       

научногоитехнического творчества,спорта, труда,общественныхотношений; 

способностьвосприниматьразличные виды искусства,традиции и творчествосвоегоидругих

 народов, приобщаться к ценностям мировой

 культурычерезисточникиинформациинаиностранном(английском)языке,ощущатьэмо

циональноевоздействиеискусства; 

убеждѐнность     в      значимости       для      личности      и       общества      

отечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадиций инародноготворчества; 

стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовностьсодействоватьознакомле

ниюсней представителей другихстран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздор

овью; 

потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях спортивно-
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оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическом

уздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способност

ьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвы

борбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,осознаниевозможностейсамо

реализациисредствамииностранного(английского)языка; 

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

втомчислесиспользованиемизучаемогоиностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание

 влияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактер

аэкологическихпроблем; 

планирование иосуществление действийвокружающейсреденаоснове 

знанияцелейустойчивогоразвития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдейств

ий,предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместавполикультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмии познания мира; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовател

ьскую деятельность индивидуально и в

 группе,втом числесиспользованиемизучаемого 

иностранного(английского) языка. 

103.8.4. Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммып

оанглийскомуязыкудляуровнясреднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоцио

нальныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 
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саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоѐ 

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

открытымновому; 

внутренней     мотивации,      включающей      стремление      к      достижению      

целииуспеху,оптимизм,инициативность, умениедействовать,исходяизсвоих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных       навыков,       включающих       способность        выстраивать        

отношенияс другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, 

заботиться,проявлятьинтересиразрешать конфликты. 

103.8.5. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникати

вныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 

действия,совместнаядеятельность. 

103.8.5.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакча

сть познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать

 еѐвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщенияя

зыковыхединициязыковыхявленийизучаемогоиностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного(английского) 

языка; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализа,имеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипо

следствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального,

 виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

103.8.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедейств

иякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

владеть      навыками        учебно-исследовательской        и        проектной        

деятельностисиспользованиеминостранного(английского)языка,навыкамиразрешенияпроблем;спо

собностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач,применениюразличныхметодов познания; 

владеть        видами        деятельности        по          получению          нового          знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 
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числеприсозданииучебныхи социальныхпроектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритерии

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

ихдостоверность,прогнозировать изменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретѐнныйопыт; 

осуществлятьцеленаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов  действия  в 

профессиональнуюсреду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;уметьинтегрировать знанияиз разныхпредметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныхреше

ний. 

103.8.5.3. У     обучающегося     будут     сформированы     следующие     умения     

работатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владеть    навыками      получения      информации      из      источников      разных      типов,в 

том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных

 видовиформ представления; 

создавать    тексты    на    иностранном    (английском)    языке    в    различных     

форматахсучѐтомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредстав

ленияивизуализации (текст,таблица,схема,диаграммаи другие); 

оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим 

нормам;использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

в         решении         когнитивных,         коммуникативных          и         организационных         

задачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,прав

овых и этическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

103.8.5.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуни

кативныхуниверсальныхучебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распозна

ватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и

 взаимодействия,в    том    числе     на     иностранном    (английском)    языке,    

аргументированно    вести    диалогиполилог,уметь смягчатьконфликтныеситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковыхсредств. 

103.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

какчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучѐтомимеющихсяресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений;даватьоценкуновымсит

уациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать

 ответственностьзарешение; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,постоя

нноповышатьсвой образовательныйи культурныйуровень. 

103.8.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения

 самоконтроля,принятиясебяи 

другихкакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 

даватьоценкуновым ситуациям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительн

ыхпроцессов, ихрезультатов иоснований; 

использоватьприѐмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного

 текстанаиностранном (английском) 

языкевыполняемойкоммуникативнойзадаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по 

их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;приниматьсебя,понимая своинедостатки идостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и праводругихнаошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

103.8.5.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучѐтомобщихинтересов,ивозможностейка
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ждогочленаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеѐдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучѐтоммненийучастников,обсуждатьрезульта

ты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

поразработаннымкритериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзн

ачимости. 

103.8.6. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык(базовыйуровень)»ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвучебных 

ситуациях иреальных жизненныхусловиях, должны отражатьсформированность 

иноязычнойкоммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности еѐ составляющих 

– речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной,метапредметной. 

103.8.7. Предметные результаты освоения программы по английскому

 языку.Кконцу10 классаобучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,

 комбинированный

 диалог)встандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщенияв

рамкахотобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со 

стороны каждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,повествов

ание/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

свербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопорврамкахотобранноготематическогосодержани

яречи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного

 текстас     выражением     своего     отношения       (объѐм       

монологического       высказывания       –до 14фраз); 

устно     излагать     результаты     выполненной      проектной       работы       (объѐм       –до 

14фраз); 

аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученные          

языковые          явления,          с          разной          глубиной          

проникновениявсодержаниетекста:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интер

есующей/запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования –до 2,5 
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минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различнойглубинойпроникновения 

всодержаниетекста:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запра

шиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объѐмтекста/текстовдля чтения–

500–700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

текстефактови событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и 

пониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь: 

заполнять      анкеты      и      формуляры,      сообщая      о      себе      основные      

сведения,всоответствии снормами, принятымивстране/странахизучаемого языка; 

писатьрезюме  (CV)  с  сообщением  основных  сведений  о  себе  в  соответствииснормами, 

принятымивстране/странахизучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

встране/странахизучаемого языка (объѐмсообщения–до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммыи/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объѐм высказывания – 

до 150слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста 

илидополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектнойработы(объѐм –до 150слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произноситьслова с правильным ударением и фразы с

 соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразовогоударениянаслужебныхсловах; 

выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъѐмомдо140слов,построенныенаизученном

 языковом материале, с соблюдением правил

 чтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;вла

детьпунктуационными навыками: 

использоватьзапятуюприперечислении,обращенииипривыделениивводныхслов;апостроф, 

точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка;пунктуационноправильнооформлятьпрямуюречь;пунктуационноправильнооформлятьэл
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ектронноесообщениеличного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовыхглаголов,         словосочетаний,         речевых          клише,         средств         логической         

связи)и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, 

обслуживающихситуации общения в рамках

 тематического содержания

 речи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке 

нормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи:родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксац

ии: 

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- 

исуффиксов-able/-ible, -al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-

y;наречияприпомощи префиксовun-,in-/im-,исуффикса-

ly;числительныепри помощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложныесуществительныепутѐмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путѐм соединения основы

 прилагательногососновой существительного (bluebell); 

сложные существительные путѐм соединения основ

 существительныхспредлогом(father-in-law); 

сложныеприлагательныепутѐмсоединенияосновыприлагательного/числительногососновойсу

ществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);сложные прилагательные путѐм соединения

 основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-

looking);сиспользованиемкон

версии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов 

(torun –arun); 

имѐнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

глаголовотимѐнсуществительных (ahand–tohand); 

глаголовотимѐнприлагательных(cool –tocool); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на-ed и -

ing(excited – exciting); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныелексическиеед

иницы,синонимы,антонимы,интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовыеглаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

дляобеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменного высказывания; 

знать  и   понимать   особенности   структуры   простых   и   сложных   

предложенийиразличныхкоммуникативныхтипов предложенийанглийскогоязыка; 

распознавать     в     звучащем     и     письменном     тексте     и     употреблять     в     

устнойиписьменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,

 следующимивопределѐнномпорядке; 

предложения с начальным 

It;предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe,to look,to seem,to feel; 

предложенияcосложнымдополнением –Complex Object; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or;сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными

 придаточнымиссоюзными словами who,which, that; 

сложноподчинѐнныепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever; 

условные    предложения    с    глаголами     в     изъявительном     наклонении(Conditional  0,   

Conditional   I)   и   с   глаголами   в   сослагательном   наклонении(ConditionalII); 

всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительны

йвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfect Tense, 

Present Perfect ContinuousTense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные

 предложенияв косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени, согласование времѐн в рамках сложногопредложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither… 

nor;  

предложенияс Iwish; 

конструкции с глаголамина -ing:tolove/hatedoingsmth;  
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to stop doing smth и to stop to do 

smth);конструкция It takes me … to do 

smth;конструкцияusedto+инфинитивглагол

а; 

конструкции be/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие

 предпочтение,атакжеконструкцийI’d rather, You’dbetter; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 

иегосогласованиесосказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

визъявительном 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 

наиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPas

sive); 

конструкцияtobegoing to,формыFuture Simple 

TenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should,shall,would, will, need); 

неличныеформыглагола–    инфинитив,    герундий,    причастие(Participle    Iи Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – awrittentext); 

определѐнный,неопределѐнныйинулевойартикли; 

имена  существительные   во   множественном   числе,   образованных   по   

правилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;притяжательныйпадежимѐн существительных; 

имена        прилагательные        и        наречия        в        положительной,        

сравнительнойипревосходной степенях,образованныхпоправилу, и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет–

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения(втомчислевабсолютнойформе),возвратные,указательные,вопросительныеместоимен

ия; 

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no 

ипроизводныепоследнего(nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномза

логе; 
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владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях

 официальногои        неофициального        общения        в        рамках        

тематического        содержания        речиииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасучѐтомэтихразличий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка(государств

енное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенностиобщенияи другие); 

иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистран

ы/стран изучаемого языка; 

представлятьроднуюстрануиеѐкультурунаиностранномязыке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы

 вежливостивмежкультурномобщении; 

владетькомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,атакжев 

условияхдефицитаязыковыхсредств: 

использоватьразличныеприѐмыпереработкиинформации: приговорении 

– переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при

 чтениииаудировании–языковуюи контекстуальнуюдогадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и

 обобщатьпо       существенным        признакам        изученные       

языковые         явления         (лексическиеиграмматические); 

использовать иноязычные словари и

 справочники,втом числеинформационно-справочные 

системывэлектроннойформе; 

участвоватьвучебно-

исследовательской,проектнойдеятельностипредметногоимежпредметного характера

 с использованием

 материаловнаанглийскомязыкеиприменениеминформационно-

коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

приработевсети Интернет. 

103.8.8. Предметные   результаты     освоения     программы     по     английскому     

языку.Кконцу11 классаобучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
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говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,диалог-обменмнениями,комбинированныйдиалог)

 встандартныхс

итуацияхнеофициальногоиофициальногообщенияврамкахотобранноготематическогосодержанияре

чисвербальнымии/илизрительнымиопорамиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/

странахизучаемогоязыка(до9репликсостороныкаждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,повествов

ание/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументациейс 

вербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопорврамкахотобранноготематическогосодержания

речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного

 текстас выражением своего отношения без вербальных опор (объѐм 

монологического высказывания –14–15 фраз); 

устно    излагать     результаты     выполненной     проектной     работы     (объѐм     – 

14–15 фраз); 

аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученные          

языковые          явления,          с          разной          глубиной          

проникновениявсодержаниетекста:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интер

есующей/запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования –до 2,5 

минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения 

всодержаниетекста:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запра

шиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объѐмтекста/текстовдлячтения –до 

600–800 слов); 

читать    про     себя     несплошные     тексты     (таблицы,     диаграммы,     

графики)ипонимать представленную внихинформацию; 

письменнаяречь: 

заполнять      анкеты      и      формуляры,      сообщая      о      себе      основные      

сведения,всоответствии снормами, принятымивстране/странахизучаемого языка; 

писатьрезюме  (CV)  с  сообщением  основных  сведений  о  себе  в  соответствииснормами, 

принятымивстране/странахизучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

встране/странахизучаемого языка (объѐмсообщения–до 140 слов); 
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создаватьписьменные 

высказываниянаосновеплана,иллюстрации,таблицы,графика,диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объѐм высказывания –до180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

илидополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектнойработы(объѐм–до 180слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произносить 

слова с правильным ударением и фразы с

 соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразовогоударениянаслужебныхсловах; 

выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъѐмомдо150слов,построенныенаизученном

 языковом материале, с соблюдением правил

 чтенияисоответствующейинтонацией, 

демонстрируяпониманиесодержаниятекста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать

 запятуюприперечислении, обращенииипри выделении вводных слов; 

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

неставитьточкупослезаголовка;пунктуационноправильнооформлятьпрямуюречь;пунктуаци

онноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовыхглаголов,         словосочетаний,         речевых          клише,         средств         логической         

связи)и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающихситуации общения в рамках

 тематического содержания речи,ссоблюдениемсуществующей 

ванглийскомязыке нормылексическойсочетаемости; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголы  при   помощи   префиксов   dis-,   mis-,   re-,   over-,   under-   и   суффиксов 

-ise/-ize,-en; 

именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов-ance/-ence, 

-er/-or, -ing, -ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-исуффиксов

 -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, 

-less,-ly, -ous,-y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

числительныеприпомощисуффиксов -teen,-ty,-th; 
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сиспользованиемсловосложения: 

сложныесуществительныепутѐмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путѐм соединения основы

 прилагательногососновой существительного (bluebell); 

сложные существительные путѐм соединения основ

 существительныхспредлогом (father-in-law); 

сложныеприлагательныепутѐмсоединенияосновыприлагательного/числительногососновойсу

ществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed, eight-legged); 

сложных прилагательныепутѐмсоединения наречия с основой причастияII(well-

behaved); 

сложные прилагательные путѐм соединения основы

 прилагательногососновой причастияI(nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов 

(torun –arun); 

имѐнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

глаголовотимѐнсуществительных (ahand–tohand); 

глаголовотимѐнприлагательных(cool –tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на-ed и -

ing(excited – exciting); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныелексическиеед

иницы,синонимы,антонимы,интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовыеглаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

дляобеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменного высказывания; 

знать  и   понимать   особенности   структуры   простых   и   сложных   

предложенийиразличныхкоммуникативныхтипов предложенийанглийскогоязыка; 

распознавать   в     звучащем     и     письменном     тексте     и     употреб-лять     в     

устнойиписьменной речи: 

предложения,   в    том    числе    с    несколькими    обстоятельствами,    

следующимивопределѐнномпорядке; 

предложения с начальным 

It;предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe,to look,to seem,to feel; 

предложенияcосложнымподлежащим –ComplexSubject; 

предложенияcосложнымдополнением –Complex Object; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 
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or;сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными

 придаточнымиссоюзными словами who,which, that; 

сложноподчинѐнныепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever; 

условные    предложения    с    глаголами     в     изъявительном     наклонении(Conditional  0,   

Conditional   I)   и   с   глаголами   в   сослагательном   наклонении(Condit ionalII); 

всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительны

йвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfect Tense, 

Present Perfect ContinuousTense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные

 предложенияв косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени, согласование времѐн в рамках сложногопредложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither… 

nor;  

предложенияс Iwish; 

конструкциисглаголамина -ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 
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to stop doing smth и to stop to do 

smth);конструкция It takes me … to do 

smth;конструкцияusedto+инфинитивглагол

а; 

конструкции be/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 

конструкции    I    prefer,    I’d    prefer,    I’d    rather    prefer,    

выражающиепредпочтение,атакжеконструкцийI’d rather, You’dbetter; 

подлежащее,     выраженное      собирательным     существительным      (family,       

police),иегосогласованиесо сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

визъявительном 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 

наиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPas

sive); 

конструкцияtobegoing to,формыFuture Simple 

TenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should,shall,would, will, need); 

неличныеформыглагола–    инфинитив,    герундий,    причастие(Participle    Iи Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – awritten text); 

определѐнный,неопределѐнныйинулевойартикли; 

имена  существительные   во   множественном   числе,   образованных   по   

правилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;притяжательныйпадежимѐн существительных; 

имена        прилагательные        и        наречия        в        положительной,        

сравнительнойипревосходной степенях,образованныхпоправилу, и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет–

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения(втомчислев 

абсолютнойформе),возвратные,указательные,вопросительныеместоимения; 

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no 

ипроизводныепоследнего(nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномза

логе; 
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владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях

 официальногои        неофициального        общения        в        рамках        

тематического        содержания        речиииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасучѐтомэтихразличий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка(государств

енноеустройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенностиобщенияи другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраныи

 страны/стран изучаемого языка; представлять родную

 странуиеѐкультурунаиностранномязыке; 

проявлять    уважение     к     иной     культуре,     соблюдать     нормы     

вежливостивмежкультурномобщении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

такжевусловияхдефицитаязыковыхсредств:использоватьразличныеприѐмыпереработкиинформаци

и: при говорении –

 переспрос,при      говорении        и        письме        –        

описание/перифраз/толкование,        при        чтениииаудировании–языковуюи 

контекстуальнуюдогадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющимисовершенствоватьучебнуюдеятельность

по овладениюиностраннымязыком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и

 обобщатьпо       существенным        признакам        изученные       

языковые         явления         (лексическиеиграмматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

участвоватьвучебно-

исследовательской,проектнойдеятельностипредметногоимежпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

приработевсети Интернет. 

2.1.4 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублѐнныйуровень). 

 

119.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублѐнныйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно 

– 
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программапоматематике,математика)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,плани

руемыерезультаты освоенияпрограммыпо математике. 

119.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияматематики,характеристи

ку психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультат

овик структуретематического планирования. 

119.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассена уровнесреднегообщегообразования. 

119.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикевключаютличностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общегообразования, а

 также предметные достижения обучающегося за каждый 

годобучения. 

119.5. Пояснительнаязаписка. 

119.5.1. Программа    по    математике    углублѐнного      уровня      для      обучающихсяна 

уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального 

государственногообразовательногостандартасреднегообщегообразования(далее-ФГОССОО), 

сучѐтомсовременных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традицийроссийскогообразования.Реализацияпрограммыпоматематикеобеспечиваетовладениеклю

чевымикомпетенциями,составляющимиосновудлясаморазвитияинепрерывногообразования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личностиобучающихся. 

119.5.2. Впрограммепоматематикеучтеныидеииположения«Концепцииразвитияматематичес

кого      образования       в       Российской       Федерации».       В       

соответствиисназваниемконцепцииматематическоеобразованиедолжно,вчастности,решатьзадачуо

беспечениянеобходимогостранечислаобучающихся,математическаяподготовкакоторыхдостаточна 

для продолжения образования по различным направлениям, включая 

преподаваниематематики,математическиеисследования,работувсфереинформационныхтехнологий

идругих, а также обеспечения для      

каждогообучающегосявозможностидостиженияматематическойподготовки в соответствии 

снеобходимым ему уровнем. Именно на решение этих задач нацелена программа по 

математикеуглублѐнногоуровня. 

119.5.3. Вэпохуцифровойтрансформациивсехсферчеловеческойдеятельностиневозможноста

тьобразованнымсовременнымчеловекомбезхорошейматематическойподготовки. Это обусловлено 

тем, что в наши дни растѐт число специальностей, связанных 

снепосредственнымприменениемматематики:ивсфереэкономики,ивбизнесе,ивтехнологических 

областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, длякоторых 

математика становится значимым предметом, фундаментом образования, 

существеннорасширяется.Внеговходятнетолькообучающиеся,планирующиезаниматьсятворческой

иисследовательской работой в области математики, информатики, физики, экономики и в 
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другихобластях,ноите,комуматематиканужнадляиспользованиявпрофессиях,несвязанныхнепосред

ственносней. 

119.5.4. Прикладная значимость математики обусловлена тем, что еѐ предметом 

являютсяфундаментальныеструктурынашегомира:пространственныеформыиколичественныеотно

шения,функциональныезависимостиикатегориинеопределѐнности,отпростейших,усваиваемыхвнеп

осредственномопыте,додостаточносложных,необходимыхдляразвитиянаучных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

пониманиепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерпретацияр

азнообразнойсоциальной,экономической,политическойинформации,малоэффективнаповседневная

практическаядеятельность.Вомногихсферахпрофессиональнойдеятельноститребуютсяумениявыпо

лнятьрасчѐты,составлятьалгоритмы,применятьформулы,проводитьгеометрические измерения и 

построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлятьинформацию в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайныхсобытий. 

119.5.5. Одновременно       с         расширением         сфер         применения         

математикивсовременномобществевсѐболееважнымстановитсяматематическийстильмышления,пр

оявляющийся в определѐнных умственных навыках. В процессе изучения математики в 

арсеналприѐмовиметодовмышлениячеловекаестественнымобразомвключаютсяиндукцияидедукци

я, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование 

ианалогия.Объектыматематическихумозаключений,правилаихконструированияраскрываютмеханизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымформируютлогическийстильмышления.Ведущаярольпринадл

ежит математике в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитанииумений     

действовать      по      заданным      алгоритмам,      совершенствовать      

известныеиконструироватьновые.Впроцессерешениязадач–

основыдляорганизацииучебнойдеятельностинаурокахматематики–

развиваютсятворческаяиприкладнаясторонымышления. 

119.5.6. Обучениематематикедаѐтвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональну

юиинформативнуюречь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязыковые,символические,

 графические средства для выражения

 сужденийинаглядногоихпредставления. 

119.5.7. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

являетсяобщее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методематематики,егоотличияхотметодовестественныхигуманитарныхнаук,обособенностяхприме

ненияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Такимобразом,математическоеобразован

иевноситсвойвкладвформированиеобщейкультурычеловека. 

119.5.8. Изучениематематикиспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,пониманиюк

расотыиизяществаматематическихрассуждений,восприятиюгеометрическихформ, усвоению идеи 

симметрии. 
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119.5.9. Приоритетными     целями     обучения       математике       в       10–11       классахна 

углублѐнномуровнепродолжают оставаться: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическаяфигура,

переменная,вероятность,функция,производная,интеграл),обеспечивающихпреемственностьиперсп

ективностьматематического образованияобучающихся; 

подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематикииок

ружающегомира,пониманиюматематикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойактивно

сти,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучениюматематики; 

формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматематич

еские аспекты в реальных жизненных

 ситуацияхи        при        изучении        других        учебных        предметов,        

проявления        зависимостейи закономерностей, формулировать их на языке математики и 

создавать математические 

модели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач, 

интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

119.5.10. Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах 

углублѐнногоуровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения инеравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические 

фигуры и ихсвойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линииразвиваются  параллельно,  каждая  в   соответствии   с   собственной   логикой,   

однаконе независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяетлогическая составляющая, традиционно присущая

 математикеи пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Сформулированное 

воФГОССООтребование«умениеоперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,следствие,с

войство,признак,доказательство,равносильныеформулировки,умениеформулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры,использоватьметодматематическойиндукции,проводитьдоказательныерассуждения

прирешении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем курсам, 

аформирование      логических     умений       распределяется       по       всем      годам      

обученияна уровнесреднегообщегообразования. 

119.5.11. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом 

наданном уровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается 

изучениеучебногопредмета«Математика»врамкахтрѐхучебныхкурсов:«Алгебраиначаламатематиче

ского анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логическихумений 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего 

образования,аэлементылогики включаютсявсодержаниевсехназванныхвышекурсов. 
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119.5.12. Общее   число    часов,    рекомендованных    для    изучения    математики    - 

544часа:в10классе-272часа(8часоввнеделю),в11классе-272часа(8часоввнеделю). 

119.6. Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

среднегообщегообразования. 

119.6.1. Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающег

осябудут сформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность        гражданской        позиции        обучающегося        как        

активногоиответственногочленароссийскогообщества,представлениеоматематическихосновахфун

кционированияразличныхструктур,явлений,процедургражданскогообщества(выборы,опросы и 

другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциямии 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности,

 уваженияк       прошлому      и       настоящему      российской       

математики,       ценностное       отношениекдостижениямроссийскихматематикови  российской  

математической  школы,использованиеэтихдостиженийвдругихнауках,технологиях,сферах 

экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода,сформированностьнравственногосознания

, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки 

идеятельностью учѐного,осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуматематическихзакономерностей,объектов, 

задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам 

различныхвидовискусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьуменияприменятьматематическиезнаниявинтересахздоровогоибезопасно

гообразажизни,ответственноеотношениексвоемуздоровью(здоровоепитание,сбалансированныйре

жимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность),физическоесовершенствованиепризанятия

хспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность       к        труду,        осознание        ценности        трудолюбия,        интереск      

различным     сферам     профессиональной      деятельности,     связанным     с     математикойи   еѐ    

приложениями,    умение    совершать    осознанный    выбор    будущей    профессиии     

реализовывать       собственные       жизненные       планы,      готовность       и       способностьк 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность 

кактивномуучастиюврешениипрактическихзадачматематическойнаправленности; 
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7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактер

аэкологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач 

вобласти окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки        

и        общественной        практики,         понимание         математической          наукикак     сферы      

человеческой     деятельности,     этапов      еѐ      развития       и      

значимостидляразвитияцивилизации,овладениеязыкомматематикииматематическойкультуройкакс

редством познания мира, готовность осуществлять проектную 

иисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

119.6.2. Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающего

сябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверса

льныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная деятельность. 

119.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действиякакчасть познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий,отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоа

нализа; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицательные,

единичные, частныеиобщие, условные; 

выявлять     математические      закономерности,      взаимосвязи      и      противоречияв      

фактах,      данных,      наблюдениях      и        утверждениях,        предлагать        

критериидлявыявления закономерностей и противоречий; 

делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,у

мозаключенийпо аналогии; 

проводитьсамостоятельнодоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивног

о),выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры,обосновыватьсобственныесужде

ния и выводы; 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьн

аиболееподходящийс учѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

119.6.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедейств

иякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания,формулироватьвопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 
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формироватьгипотезу,аргументировать своюпозицию, мнение; 

проводить       самостоятельно         спланированный         эксперимент,         

исследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,явления,процесса,выявлению

зависимостеймеждуобъектами, явлениями,процессами; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения,

исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

егоразвитиивновыхусловиях. 

119.6.2.3. У   обучающегося    будут    сформированы    следующие    умения    работать 

синформациейкакчастьпознавательных универсальныхучебныхдействий: 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешениязадачи; 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать,систематизироватьиинт

ерпретироватьинформациюразличныхвидови формпредставления; 

структурироватьинформацию,представлятьеѐвразличныхформах,иллюстрироватьграфически; 

оцениватьнадѐжностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям. 

119.6.2.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуни

кативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать    и     формулировать     суждения     в     соответствии     с     условиямии  

целями    общения,    ясно,    точно,    грамотно    выражать    свою    точку   зрения    в    устныхи 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученныйрезультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения,сопоставлятьсвоисужденияссужде

ниямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,вкорректнойформефор

мулировать разногласия,свои возражения; 

представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта,самостоятельн

овыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентациииособенностейаудитории. 

119.6.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

какчасть регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

составлять    план,     алгоритм     решения     задачи,     выбирать     способ     решенияс    

учѐтом      имеющихся      ресурсов      и      собственных      возможностей,      

аргументироватьикорректировать вариантырешений с учѐтомновой информации. 

119.6.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихрезультатов,владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаи 

результатарешения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
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коррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,данных,найденныхошибок,выявленныхтру

дностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

илинедостижениярезультатовдеятельности,находитьошибку,даватьоценкуприобретѐнномуопыту.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместнойработы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы,об

общатьмнениянесколькихлюдей; 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные

),выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

119.6.3. Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по 

математикепредставленыпогодамобученияврамкахотдельныхкурсовв 

соответствующихразделахнастоящейПрограммы. 

119.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 

математическогоанализа». 

119.7.1. Пояснительнаязаписка. 

119.7.1.1. Курс     «Алгебра    и     начала    математического    анализа»    является    

однимиз наиболее значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он 

обеспечиваетинструментальнуюбазудляизучениявсехестественно-

научныхкурсов,асдругойстороны,формируетлогическоеиабстрактноемышлениеобучающихсянаур

овне,необходимомдляосвоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин. В 

рамкахданногокурсаобучающиесяовладеваютуниверсальнымязыкомсовременнойнауки,котораяфо

рмулируетсвои достижения вматематическойформе. 

119.7.1.2. Курс  алгебры    и    начал    математического    анализа    закладывает    основудля 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных 

тенденцийразвития      экономики       и       общественной       жизни,       позволяет       

ориентироватьсявсовременныхцифровыхикомпьютерныхтехнологиях,уверенноиспользоватьихдля

дальнейшего образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными 

илогическистрогимиконструкциямиалгебрыиматематическогоанализаразвиваетумениенаходитьза

кономерности,обосновыватьистинность,доказыватьутвержденияспомощьюиндукции и рассуждать 

дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование ианалогию,формирует 

креативноеи критическоемышление. 

119.7.1.3. Входеизучениякурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построенияматематических 
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моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся 

спримерамиматематическихзакономерностейвприроде,наукеиискусстве,свыдающимися 

математическимиоткрытиямииихавторами. 

119.7.1.4. Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

реализуетсякакчерезучебныйматериал,способствующийформированиюнаучногомировоззрения, 

такичерез специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации 

внимания,самостоятельности,аккуратностииответственностизаполученныйрезультат. 

119.7.1.5. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа 

лежитдеятельностныйпринцип обучения. 

119.7.1.6. Вструктуреучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»выделены

 следующие содержательно-методические линии:

 «Числаи вычисления»,«Функции и графики»,«Уравнения и неравенства»,«Начала 

математическогоанализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические 

линии изучаются 

напротяжениидвухлетобучениянауровнесреднегообщегообразования,естественнодополняядругдру

гаипостепеннонасыщаясьновымитемамииразделами.Данныйкурсявляетсяинтегративным, 

поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических 

дисциплин,такихкакалгебра,тригонометрия,математическийанализ,теориямножеств,математическ

аялогика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всѐ более широким 

математическимаппаратом,унихпоследовательноформируетсяи 

совершенствуетсяумениестроитьматематическую модель реальной ситуации, применять знания, 

полученные при изучении 

курса,длярешениясамостоятельносформулированнойматематическойзадачи,азатеминтерпретирова

тьсвойответ. 

119.7.1.6.1. Содержательно-

методическаялиния«Числаивычисления»завершаетформирование навыков использования 

действительныхчисел, которое было начато 

науровнеосновногообщегообразования.Науровнесреднегообщегообразованияособоевниманиеудел

яется формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя 

использованиеразличных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближѐнные 

вычисления,оцениватьчисловыевыражения,работатьсматематическимиконстантами.Знакомыеобуч

ающимсямножестванатуральных,целых,рациональныхидействительныхчиселдополняютсямножес

твомкомплексныхчисел.Вкаждомизэтихмножестврассматриваютсясвойственные ему 

специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками 

намножествецелыхчисел,особыесвойстварациональныхииррациональныхчисел,арифметическиеоп

ерации,атакжеизвлечениекорнянатуральнойстепенинамножествекомплексныхчисел.Благодаряпосл

едовательномурасширениюкругаиспользуемыхчиселизнакомствус 

возможностямиихприменениядлярешенияразличныхзадачформируетсяпредставление о единстве 
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математики как науки и еѐ роли в построении моделей реального мира,широкоиспользуются 

обобщениеи конкретизация. 

119.7.1.6.2. Линия«Уравненияинеравенства» реализуетсянапротяжениивсегообученияв 

старшейшколе,посколькувкаждомразделеПрограммыпредусмотренорешениесоответствующих 

задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами 

решениярациональных,иррациональных,показательных,логарифмическихитригонометрическихур

авнений,неравенствисистем,атакжезадач,содержащихпараметры.Полученныеуменияширокоиспол

ьзуютсяприисследованиифункцийспомощьюпроизводной,прирешенииприкладных задач и задач 

на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Даннаясодержательнаялиниявключаетвсебятакжеформированиеуменийвыполнятьрасчѐтыпоформ

улам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, 

атакжевыражений,содержащихстепениилогарифмы.Благодаряизучениюалгебраическогоматериала

происходитдальнейшееразвитиеалгоритмическогоиабстрактногомышленияобучающихся,          

формируются          навыки          дедуктивных          рассуждений,          

работыссимвольнымиформами,представлениязакономерностейизависимостейввидеравенствинера

венств.Алгебрапредлагаетэффективныеинструментыдлярешенияпрактическихиестественно-

научныхзадач,нагляднодемонстрируетсвоивозможностикакязыканауки. 

119.7.1.6.3. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетаетсясдругимилиниямикурса,поскольку вкаком-

тосмыслезадаѐтпоследовательностьизученияматериала.Изучениестепенной,показательной,логари

фмическойитригонометрическихфункций, их свойств и графиков, использование функций для 

решения задач из других учебныхпредметов 

и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений 

инеравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать 

формуламизависимостимеждуразличнымивеличинами,исследоватьполученныефункции,строитьих

графики.Материалэтойсодержательнойлиниинацеленнаразвитиеуменийинавыков,позволяющихвы

ражатьзависимостимеждувеличинамивразличнойформе:аналитической,графическойисловесной.Ег

оизучениеспособствуетразвитиюалгоритмическогомышления,способностик 

обобщениюиконкретизации,использованиюаналогий. 

119.7.1.6.4. Содержательнаялиния«Началаматематическогоанализа»позволяетсущественнор

асширитькругкакматематических,такиприкладныхзадач,доступныхобучающимся,таккакунихпоявл

яетсявозможностьстроитьграфикисложныхфункций,определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объѐмы 

тел,находитьскоростииускоренияпроцессов.Даннаясодержательнаялинияоткрываетновыевозможн

остипостроенияматематическихмоделейреальныхситуаций,позволяетнаходитьнаилучшее решение 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство сосновами 

математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логическогои 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики 
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внауке,техникеиискусстве.Обучающиесяузнаютовыдающихсярезультатах,полученныхвходе 

развитияматематикикакнауки,иобихавторах. 

119.7.1.6.5. Содержательно-методическаялиния«Множестваилогика» 

включаетвсебяэлементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные 

представленияпронизываютвеськурсшкольнойматематикиипредлагаютнаиболееуниверсальныйяз

ык,объединяющий все разделы математики и еѐ приложений, они связывают разные 

математическиедисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность 

обучающемусяпониматьтеоретико-

множественныйязыксовременнойматематикиииспользоватьегодлявыражения своих мыслей. 

Другим важным признаком математики как науки следует 

признатьсвойственнуюейстрогостьобоснованийиследованиеопределѐннымправилампостроениядо

казательств.Знакомствосэлементамиматематическойлогикиспособствуетразвитиюлогическогомыш

ленияобучающихся,позволяетимстроитьсвоирассуждениянаосновелогическихправил,формируетна

выки критического мышления. 

119.7.1.7. Вкурсе«Алгебраиначаламатематическогоанализа»присутствуютосновыматематич

ескогомоделирования,которыепризваныспособствоватьформированиюнавыковпостроения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебрыи 

математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены 

вкаждыйизразделовПрограммы,посколькувесьматериалкурсаширокоиспользуетсядлярешения 

прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся 

развиваютнаблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать 

аналогию,обобщатьиконкретизироватьпроблему.Деятельностьпоформированиюнавыковрешенияп

рикладныхзадачорганизуетсявпроцессеизучениявсехтемкурса«Алгебраиначаламатематическогоан

ализа». 

119.7.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра 

иначаламатематическогоанализа»-272часа:в10классе-136часов(4 часавнеделю),в11классе 

- 136часов(4 часа внеделю). 

119.7.2. Содержаниеобученияв10классе. 

119.7.2.1. Числаивычисления. 

Рациональныечисла.Обыкновенныеидесятичныедроби,проценты,бесконечныепериодически

едроби.Применениедробейипроцентовдлярешенияприкладныхзадачизразличныхотраслей знанийи 

реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операциисдействительнымичислами.Модульдействительногочислаиегосвойства.Приближѐнныевы

числения,правилаокругления, прикидкаиоценкарезультатавычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы 

записидействительныхчиселдлярешенияпрактическихзадачипредставленияданных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииегосвойства. 
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Степень с рациональным показателем и еѐ свойства, степень с

 действительнымпоказателем. 

Логарифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента.Арксинус,арккосинусиарктанге

нсчисловогоаргумента. 

119.7.2.2. Уравненияинеравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. 

Равносильныеуравненияиуравнения-следствия. Неравенство,решениенеравенства. 

Основные     методы      решения      целых      и      дробно-рациональных      уравненийи 

неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с 

остатком.ТеоремаБезу. Многочленысцелыми коэффициентами.ТеоремаВиета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и 

корни.Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнен

ий.Показательныеуравнения.Основныеметодырешенияпоказательныхуравнений. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических 

уравнений.Основныетригонометрическиеформулы.Преобразованиетригонометрическихвыра

жений. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Решениесистемлинейныхуравнений.Матрицасистемылинейныхуравнений.Определительмат

рицы2×2,егогеометрическийсмыслисвойства,вычислениеего значения,применение определителя 

для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных 

задачспомощьюсистемылинейныхуравнений.Исследованиепостроенноймоделиспомощьюматрици

определителей. 

Построениематематическихмоделейреальнойситуацииспомощьюуравненийинеравенств. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач 

изразличныхобластей науки и реальнойжизни. 

119.7.2.3. Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Взаимнообратныефункции.Композицияфункций. 

Графикфункции.Элементарныепреобразованияграфиковфункций. 

Областьопределенияимножествозначенийфункции.Нулифункции.Промежуткизнакопостоян

ства.Чѐтныеинечѐтныефункции.Периодическиефункции.Промежуткимонотонности функции. 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значенияфункциинапромежутке. 

Линейная,квадратичнаяидробно-

линейнаяфункции.Элементарноеисследованиеипостроениеихграфиков. 

Степенная   функция    с    натуральным    и    целым    показателем.    Еѐ    свойства 



101 
 

и график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной

 степениснатуральнымпоказателем. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики.Использованиеграфик

овфункций длярешенияуравнений. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчисловогоаргумент

а. 

Функциональныезависимостивреальныхпроцессахиявлениях.Графикиреальныхзависимостей. 

119.7.2.4. Началаматематическогоанализа. 

Последовательности,способызаданияпоследовательностей.Методматематическойиндукции.

Монотонныеиограниченныепоследовательности.Историявозникновенияматематическогоанализак

ак анализабесконечно малых. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Бесконечноубывающаягеометрическаяпрогрес

сия.Суммабесконечноубывающейгеометрическойпрогрессии.Линейныйиэкспоненциальный рост. 

Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии 

длярешенияреальныхзадачприкладногохарактера. 

Непрерывныефункциииихсвойства.Точкиразрыва.Асимптотыграфиковфункций.Свойства

 функций непрерывных на отрезке. Метод

 интерваловдлярешениянеравенств.Применениесвойствнепрерывных 

функцийдлярешениязадач. 

Первая       и       вторая       производные       функции.       Определение,       

геометрическийифизическийсмыслпроизводной. Уравнениекасательной кграфикуфункции. 

Производныеэлементарныхфункций.Производнаясуммы,произведения,частногоикомпозиц

иифункций. 

119.7.2.5. Множестваилогика. 

Множество,операциинадмножествамииихсвойства.Диаграммы Эйлера–Венна.Применение 

теоретико-множественного аппарата дляописания реальных процессов иявлений,прирешении 

задачиз другихучебных предметов. 

Определение,теорема,свойствоматематическогообъекта,следствие,доказательство,равносил

ьныеуравнения. 

119.7.3. Содержаниеобученияв11классе. 

119.7.3.1. Числаивычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 

наибольшийобщий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков 

по модулю,алгоритмаЕвклидадля решения задачвцелыхчислах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексногочисла.Арифметическиеоперациискомплекснымичислами.Изображениекомплексных

чиселна 
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координатнойплоскости.ФормулаМуавра.Корниn-

ойстепениизкомплексногочисла.Применениекомплексных чиселдлярешенияфизическихи 

геометрическихзадач. 

119.7.3.2. Уравненияинеравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные

 системыисистемы-следствия. Равносильныенеравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью

 тригонометрическойокружности.Решениетригонометрическихнеравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств.Основныеметодырешенияиррациональныхнеравенств. 

Основныеметодырешениясистемисовокупностейрациональных,иррациональных,показательн

ыхи логарифмическихуравнений. 

Уравнения,неравенстваи системыспараметрами. 

Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличных 

областейнаукииреальнойжизни,интерпретацияполученных результатов. 

119.7.3.3. Функциииграфики. 

Графиккомпозициифункций.Геометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатной

плоскости. 

Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задачспараметрами. 

Использование графиков функций для исследования

 процессови зависимостей, которые возникают при решении задач из 

других учебных предметов и реальнойжизни. 

119.7.3.4. Началаматематическогоанализа. 

Применение       производной        к        исследованию       функций       на       

монотонностьиэкстремумы.Нахождениенаибольшегоинаименьшегозначенийнепрерывнойфункции

наотрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

дляопределенияскоростииускоренияпроцесса, заданногоформулойили графиком. 

Первообразная,основноесвойствопервообразных.Первообразныеэлементарныхфункций. 

Правиланахожденияпервообразных. 

Интеграл.Геометрическийсмыслинтеграла.Вычислениеопределѐнногоинтегралапоформуле 

Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и

 объѐмовгеометрическихтел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 
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реальныхпроцессовспомощьюдифференциальныхуравнений. 

119.7.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей 

программыкурса «Алгебра и начала математического анализа» на углублѐнном уровне на уровне 

среднегообщегообразования. 

119.7.4.1. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемамфедеральнойрабочейпрограммыкурса«Алгебраиначалам

атематическогоанализа»: 

119.7.4.1.1. Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь,проценты,иррациональноечисло,множестварациональныхидействительныхчисел,модульдей

ствительногочисла; 

применять       дроби        и       проценты        для       решения         прикладных        

задачизразличныхотраслей знанийиреальной жизни; 

применять      приближѐнные       вычисления,       правила       округления,       

прикидкуиоценкурезультатавычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 

подходящуюформузаписидействительныхчиселдлярешенияпрактическихзадачипредставлениядан

ных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени;свободнооперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы;свободнооперироватьпонятиями:синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоарг

умента;оперироватьпонятиями:арксинус,арккосинус иарктангенсчисловогоаргумента. 

119.7.4.1.2. Уравненияинеравенства: 

свободнооперироватьпонятиями:тождество,уравнение,неравенство,равносильныеуравнения

иуравнения-следствия,равносильныенеравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных 

уравнений,применятьметодинтерваловдля решениянеравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с 

целымикоэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с 

остатком,теоремуБезуи теоремуВиетадля решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определительматрицы2 × 2иегогеометрическийсмысл,использоватьсвойстваопределителя2 × 

2длявычисления его значения, применять определители для решения системы линейных 

уравнений,моделироватьреальныеситуацииспомощьюсистемылинейныхуравнений,исследоватьпос

троенныемоделиспомощьюматрициопределителей,интерпретироватьполученныйрезультат; 
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использоватьсвойствадействийскорнямидляпреобразованиявыражений; 

выполнять        преобразования        числовых        выражений,        содержащих        

степенисрациональнымпоказателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических 

выражений;свободно оперировать понятиями:

 иррациональные, показательные 

и логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов 

илиосуществляяпроверкукорней; 

применятьосновныетригонометрическиеформулыдляпреобразованиятригонометрическихв

ыражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять 

необходимыеформулыдлярешения основных типов тригонометрическихуравнений; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,неравенст

ва         по условию        задачи,         исследовать         построенные         

моделисиспользованиемаппаратаалгебры. 

119.7.4.1.3. Функциииграфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 

обратныефункции,композицияфункций,графикфункции,выполнятьэлементарныепреобразованиягр

афиковфункций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 

функции,нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чѐтные и нечѐтные функции, периодические 

функции,промежуткимонотонностифункции,максимумыиминимумыфункции,наибольшееинаимен

ьшеезначениефункции напромежутке; 

свободно     оперировать      понятиями:      степенная      функция      с      натуральными 

целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, 

графиккорняn-ойстепеникакфункцииобратнойстепениснатуральнымпоказателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 

выполнятьэлементарноеисследованиеи построениеихграфиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойстваиграфики, использоватьихграфикидлярешенияуравнений; 

свободнооперироватьпонятиями:тригонометрическаяокружность,определениетригонометр

ическихфункций числовогоаргумента; 

использовать графики функций для исследования

 процессови зависимостей при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни, выражатьформуламизависимости междувеличинами; 

119.7.4.1.4. Началаматематическогоанализа: 
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свободнооперироватьпонятиями:арифметическаяигеометрическаяпрогрессия,бесконечно

 убывающая геометрическая прогрессия,

 линейныйи    экспоненциальный     рост,     формула     сложных     процентов,     

иметь     преставлениеоконстанте; 

использоватьпрогрессиидлярешенияреальныхзадачприкладногохарактера; 

свободнооперироватьпонятиями:последовательность,способызаданияпоследовательностей,

монотонныеиограниченныепоследовательности,пониматьосновызарожденияматематического 

анализакак анализабесконечномалых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика 

функции,асимптотыграфикафункции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять 

свойстванепрерывных функцийдля решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная 

кграфикуфункции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, 

знатьпроизводныеэлементарныхфункций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач. 

119.7.4.1.5. Множестваилогика: 

свободнооперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использоватьтеоретико-

множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессовиявлений,при решениизадачиз 

другихучебныхпредметов; 

свободнооперировать понятиями:определение,теорема,уравнение-

следствие,свойствоматематическогообъекта,доказательство,равносильныеуравненияинеравенства. 

119.7.4.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемамфедеральнойрабочейпрограммыкурса«Алгебраиначалам

атематическогоанализа»: 

119.7.4.2.1. Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных 

ицелых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел 

длярешениязадач, применять алгоритмЕвклида; 

свободнооперироватьпонятиемостаткапомодулю,записыватьнатуральныечиславразличныхп

озиционныхсистемахсчисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных 

чисел,представлятькомплексныечиславалгебраическойитригонометрическойформе,выполнятьари

фметическиеоперации сними иизображать накоординатнойплоскости. 

119.7.4.2.2. Уравненияинеравенства: 
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свободно оперировать понятиями: иррациональные,

 показательныеилогарифмическиенеравенства,находитьихрешенияспомощь

юравносильныхпереходов; 

осуществлятьотборкорнейприрешениитригонометрическогоуравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимыеформулыдлярешения основных типов тригонометрическихнеравенств; 

свободно       оперировать       понятиями:       система       и       совокупность        

уравненийинеравенств,равносильныесистемыисистемы-

следствия,находитьрешениясистемыисовокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений инеравенств; 

решать      рациональные,       иррациональные,       показательные,       

логарифмическиеитригонометрическиеуравненияинеравенства,содержащиемодули ипараметры; 

применять    графические     методы     для     решения     уравнений     и     

неравенств,атакже задачспараметрами; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,неравенст

ва и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованиемаппаратаалгебры, интерпретировать полученныйрезультат. 

119.7.4.2.3. Функциииграфики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 

свойствкомпозициидвухфункций; 

строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатнойплоскости;своб

однооперировать понятиями:графики 

тригонометрическихфункций;применятьфункциидлямоделированияиисследованияр

еальныхпроцессов. 

119.7.4.2.4. Началаматематическогоанализа: 

использовать    производную     для     исследования     функции     на     

монотонностьиэкстремумы; 

находить       наибольшее       и       наименьшее       значения       функции       

непрерывнойнаотрезке; 

использовать          производную          для          нахождения          наилучшего          

решениявприкладных,втомчислесоциально-

экономических,задачах,дляопределенияскоростииускоренияпроцесса, заданного формулойили 

графиком; 

свободнооперироватьпонятиями:первообразная,определѐнныйинтеграл,находитьпервообра

зные элементарных функций и вычислять

 интегралпоформулеНьютона–Лейбница; 

находитьплощадиплоскихфигуриобъѐмытелспомощьюинтеграла; 

иметьпредставлениеоматематическоммоделированиинапримересоставлениядифференциаль
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ныхуравнений; 

решать      прикладные        задачи,        в        том        числе        социально-

экономическогоифизического характера, средствамиматематического анализа. 

119.8. Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

119.8.1. Пояснительнаязаписка. 

119.8.1.1. Геометрияявляетсяоднимизбазовыхкурсовнауровнесреднегообщегообразования,т

аккакобеспечиваетвозможностьизучениядисциплинестественно-

научнойнаправленностиипредметовгуманитарногоцикла.Посколькулогическоемышление,формиру

емоеприизученииобучающимисяпонятийныхосновгеометрии,придоказательстветеоремипостроени

ицепочкилогическихутвержденийприрешениигеометрическихзадач,умение 

выдвигатьиопровергатьгипотезы непосредственноиспользуютсяприрешениизадачестественно-

научногоцикла, вчастностифизическихзадач. 

119.8.1.2. Цель        освоения        программы        учебного          курса          «Геометрия»на   

углублѐнном     уровне     –     развитие     индивидуальных     способностей     обучающихсяпри    

изучении      геометрии,      как      составляющей      предметной      области      «Математикаи 

информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования более 

глубокихгеометрических знаний и действий,

 специфичных геометрии,и        необходимых       для        успешного       

профессионального       образования,       связанногосиспользованиемматематики. 

119.8.1.3. Приоритетнымизадачамикурсагеометриинауглублѐнномуровне,расширяющимии

усиливающимикурсбазовогоуровня, являются: 

расширение    представления     о     геометрии     как     части     мировой     

культурыиформированиеосознания взаимосвязигеометрии сокружающиммиром; 

формированиепредставленияопространственныхфигурахкаковажнейшихматематических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира,знаниепонятийногоаппаратапоразделу«Стереометрия»школьногокурсагеометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и 

ихосновнымисвойствами,знаниетеорем,формулиумениеих применять,умениядоказыватьтеоремыи 

находить нестандартныеспособырешения задач; 

формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммиремногогранникии 

телавращения, конструировать геометрическиемодели; 

формированиепониманиявозможностиаксиоматическогопостроенияматематическихтеорий,

формированиепониманияроли аксиоматикиприпроведениирассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения 

ихприменять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач 

изадач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 

доказательствприобоснованииматематическихутвержденийиролиаксиоматикивпроведениидедукти

вных 
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рассуждений; 

развитиеисовершенствованиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интересак 

изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения 

распознаватьпроявления геометрических понятий, объектов и

 закономерностейвреальныхжизненныхситуацияхиприизучениидругихучебныхп

редметов,проявлениязависимостей и закономерностей, моделирования реальных ситуаций, 

исследования построенныхмоделей,интерпретации полученныхрезультатов. 

119.8.1.4. Основнымисодержательнымилиниямикурса«Геометрии»в10–

11классахявляются:«Прямыеиплоскостивпространстве»,«Многогранники»,«Телавращения»,«Вект

орыикоординаты впространстве»,«Движениявпространстве». 

119.8.1.5. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном 

стандартесреднегообщегообразованиятребование«уметьоперироватьпонятиями»,релевантныхгеом

етрии на углублѐнном уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем 

содержательнымлиниямучебногокурса,аформированиелогическихуменийраспределяетсянетолько

посодержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующеепредметным 

результатамосвоенияПримернойрабочейпрограммы,распределѐнным погодамобучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросамобучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет организовать овладение 

геометрическимипонятиямиинавыкамипоследовательноипоступательно,ссоблюдениемпринципапр

еемственности,ановыезнаниявключатьвобщуюсистемугеометрическихпредставленийобучающихся

,расширяяиуглубляяеѐ, образуяпрочныемножественныесвязи. 

119.8.1.6. Переходкизучениюгеометриинауглублѐнномуровнепозволяет: 

создатьусловиядлядифференциацииобучения,построенияиндивидуальныхобразовательных

программ,обеспечитьуглублѐнноеизучениегеометриикак 

составляющейучебногопредмета«Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учѐтом выбора 

будущейпрофессии,обеспечиваяпреемственностьмеждуобщимипрофессиональнымобразованием. 

119.8.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия»на углубленном уровне - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе 

- 102 часа (3часа внеделю). 

119.8.2. Содержаниеобученияв10классе. 

119.8.2.1. Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство.Понятиеобаксиомат

ическомпостроениистереометрии:аксиомыстереометриииследствияизних. 
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Взаимноерасположениепрямыхвпространстве:пересекающиеся,параллельныеискрещивающ

иесяпрямые.Признакискрещивающихсяпрямых.Параллельностьпрямыхиплоскостей в 

пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трѐх прямых,параллельность 

прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображениефигур. Основные 

свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в 

параллельнойпроекции.Углыссонаправленнымисторонами,уголмеждупрямымивпространстве.Пар

аллельностьплоскостей:параллельныеплоскости,свойствапараллельныхплоскостей.Простейшиепр

остранственныефигурынаплоскости:тетраэдр,параллелепипед,построениесечений. 

Перпендикулярность         прямой         и        плоскости:        перпендикулярные        

прямыевпространстве,прямыепараллельныеиперпендикулярныекплоскости,признакперпендикуля

рностипрямойиплоскости,теоремаопрямойперпендикулярнойплоскости.Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до 

плоскости,расстояниеотпрямойдоплоскости,проекцияфигурынаплоскость.Перпендикулярностьпло

скостей:признакперпендикулярностидвухплоскостей.Теоремаотрѐх перпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный 

уголдвугранного угла. Трѐхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов 

многогранногоугла. Свойства плоских и двугранных углов трѐхгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов длятрѐхгранногоугла. 

119.8.2.2. Многогранники. 

Видымногогранников,развѐрткамногогранника.Призма:n-

угольнаяпризма,прямаяинаклоннаяпризмы,боковаяиполнаяповерхностьпризмы.Параллелепипед,п

рямоугольныйпараллелепипедиегосвойства.Кратчайшиепутинаповерхностимногогранника.Теорем

аЭйлера.ПространственнаятеоремаПифагора.Пирамида:n-

угольнаяпирамида,правильнаяиусечѐннаяпирамиды.Свойстварѐберибоковыхгранейправильнойпир

амиды.Правильныемногогранники: правильная призма и правильная пирамида, правильная 

треугольная пирамида иправильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: 

октаэдр, додекаэдр иикосаэдр. 

Вычислениеэлементовмногогранников:рѐбра,диагонали,углы.Площадьбоковойповерхности

иполнойповерхностипрямойпризмы,площадьоснований,теоремаобоковойповерхностипрямойприз

мы.Площадьбоковойповерхностииповерхностиправильнойпирамиды,теоремао 

площадиусечѐннойпирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Симметриявправильноммногограннике:симметрияпараллелепипеда,симметрияправильныхпризм,с

имметрияправильнойпирамиды. 

119.8.2.3. Векторыикоординатывпространстве. 
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Понятия:векторвпространстве,нулевойвектор,длинаненулевоговектора,векторыколлинеарн

ые, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов.Действия с 

векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножениевектора на 

число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. 

Понятиекомпланарныевекторы.Признаккомпланарноститрѐхвекторов.Правилопараллелепипеда.Те

оремаоразложениивекторапотрѐмнекомпланарнымвекторам.Прямоугольнаясистемакоординат    в    

пространстве.    Координаты    вектора.    Связь    между    координатами    вектораикоординатами 

точек.Угол междувекторами.Скалярноепроизведениевекторов. 

119.8.3. Содержаниеобученияв11классе. 

119.8.3.1. Телавращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 

поверхность,образующиеповерхностей.Телавращения:цилиндр,конус,усечѐнныйконус,сфера,шар.

Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение 

телвращениянаплоскости. Развѐрткацилиндраиконуса. Симметриясферы ишара. 

Объѐм.Основныесвойстваобъѐмовтел.Теоремаобобъѐмепрямоугольногопараллелепипеда и 

следствия из неѐ. Объѐм прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды 

иконуса.Объѐмшараишарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, 

описаннаяоколо цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы 

плоскостью.Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник 

или теловращения. 

Площадьповерхностицилиндра,конуса,площадьсферыиеѐчастей.Подобиевпространстве.Отн

ошениеобъѐмов,площадейповерхностейподобныхфигур.Преобразованиеподобия,гомотетия.Решен

иезадачнаплоскостисиспользованиемстереометрическихметодов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно 

иперпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное

 основаниюи проходящее через вершину), сечения шара, методы 

построения сечений: метод следов, методвнутреннегопроектирования, методпереносасекущей 

плоскости. 

119.8.3.2. Векторыикоординатывпространстве. 

Векторывпространстве.Операциинадвекторами.Векторноеумножениевекторов.Свойства

 векторного умножения. Прямоугольная система

 координатвпространстве.Координатывектора.Разложениевекторапобазису.Коорди

натно-векторныйметодпри решении геометрическихзадач. 

119.8.3.3. Движениявпространстве. 

Движенияпространства.Отображения.Движенияиравенствофигур.Общиесвойствадвижений.

Видыдвижений:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,зеркальная 
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симметрия,поворотвокругпрямой.Преобразованияподобия.ПрямаяисфераЭйлера. 

119.8.4. Предметныерезультатыпо отдельнымтемамучебного курса«Геометрия».К 

концу10классаобучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач

 ипроведенииматематическихрассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач;классифицировать взаимное расположение прямых в

 пространстве, плоскостей в 

пространстве,прямыхиплоскостейвпространстве; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисугламивпространстве:междупрямымивпростран

стве,междупрямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками; 

свободнораспознаватьосновныевидымногогранников(призма,пирамида,прямоугольныйпаралл

елепипед,куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников 

плоскостью;выполнять параллельное, центральное и

 ортогональное проектирование фигур на 

плоскость,выполнятьизображенияфигурнаплоскости; 

строитьсечениямногогранниковразличнымиметодами,выполнять(выносные)плоскиечертежии

зрисунков простых объѐмныхфигур: видсверху,сбоку,снизу; 

вычислятьплощадиповерхностеймногогранников(призма,пирамида), 

геометрическихтелсприменениемформул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр,

 осьиплоскость симметрии,центр, ось иплоскостьсимметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам

 впространстве; 

выполнятьдействиянадвекторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрическихвеличин,применяяизвестныеметодыприрешенииматематическихзадачповышенног

оивысокогоуровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системыприрешении стереометрическихзадач; 

извлекать,преобразовыватьиинтерпретироватьинформациюопространственныхгеометричес

кихфигурах, представленнуюначертежахи рисунках; 

применятьполученныезнаниянапрактике:сравниватьианализироватьреальныеситуации,прим

енятьизученныепонятиявпроцессепоискарешенияматематическисформулированной

 проблемы, моделировать реальные ситуации 
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наязыкегеометрии,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемгеометрическихпонятийитеор

ем,аппаратаалгебры,решатьпрактическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин; 

иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставнойчастифундаментаразви

тия технологий. 

119.8.4.2.Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия».Кконцу11 

классаобучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической

 исферическойповерхностями, объяснять способыполучения; 

оперироватьпонятиями,связаннымистеламивращения:цилиндром,конусом,сферойишаром; 

распознаватьтелавращения(цилиндр,конус,сфераишар)иобъяснятьспособыполучениятелвращ

ения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

вычислять    величины     элементов      многогранников     и      тел     вращения,      объѐмыи   

площади    поверхностей    многогранников    и    тел    вращения,    геометрических    

телсприменениемформул; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымискомбинациямителвращенияимногогранников: 

многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная вмногогранникили 

теловращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных 

тел;изображать     изучаемые     фигуры,     выполнять     (выносные)     плоские     чертежи 

из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел 

вращения;извлекать, интерпретировать и

 преобразовывать информацию 

о       пространственных        геометрических       фигурах,       представленную        на       

чертежахирисунках; 

свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве;выполн

ятьоперациинадвекторами; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

решать     геометрические     задачи       на      вычисление       углов       между      прямымии    

плоскостями,    вычисление      расстояний      от      точки      до      плоскости,      в      

целом,наприменениевекторно-координатного методаприрешении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойствадвижений; 

выполнятьизображениямногогранникомителвращенияприпараллельномпереносе,центральн

ойсимметрии,зеркальнойсимметрии,приповоротевокругпрямой,преобразования 
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подобия; 

строитьсечениямногогранниковителвращения:сеченияцилиндра(параллельноиперпендикул

ярно оси), сечения конуса (параллельное

 основаниюипроходящеечерез вершину),сечения шара; 

использоватьметодыпостроениясечений:методследов,методвнутреннегопроектирования,мет

од переносасекущей плоскости; 

доказыватьгеометрическиеутверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающихнесколькошаговрешения,еслиусловия применениязаданывявной инеявнойформе; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрическихвеличин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решениистереометрическихзадач; 

применять     полученные       знания       на       практике:       сравнивать,       анализироватьи  

оценивать   реальные   ситуации,   применять   изученные   понятия,   теоремы,   свойствав 

процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальныеситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решатьпрактическиезадачи,связанныеснахожден

иемгеометрическихвеличин; 

иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставнойчастифундаментараз

вития технологий. 

119.9. Федеральная         рабочая        программа         учебного        курса         

«Вероятностьистатистика». 

119.9.1. Пояснительнаязаписка. 

119.9.1.1. Учебныйкурс«Вероятностьистатистика»углублѐнногоуровняявляетсяпродолжени

ем и развитием одноименного учебного курса углублѐнного уровня основной 

школы.Курспредназначендляформированияу 

обучающихсястатистическойкультурыипониманияроли теории вероятностей как математического 

инструмента для изучения случайных событий,величин и процессов. При изучении курса 

обогащаются представления обучающихся о методахисследования изменчивого мира, развивается 

понимание значимости и общности 

математическихметодовпознаниякакнеотъемлемойчастисовременногоестественно-

научногомировоззрения. 

119.9.1.2. Содержание   курса   направлено   на     закрепление     знаний,     полученныхпри 

изучении курса на уровне основного общего образования и на развитие представлений 

ослучайныхвеличинахивзаимосвязяхмеждуниминаважныхпримерах,сюжетыкоторыхпочерпнутыи

зокружающегомира.Врезультатеуобучающихсядолжносформироватьсяпредставлениеонаиболееуп

отребительныхиобщихматематическихмоделях,используемыхдля 
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описанияантропометрическихидемографическихвеличин,погрешностейвразличныеродаизмерения

х, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовыхявленийипроцессоввобществе.Учебныйкурсявляетсябазойдляосвоениявероятностно-

статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных специальностей, 

нотакжесоциальныхипсихологических,посколькусовременныеобщественныенаукивзначительнойм

ереиспользуютаппаратанализабольшихданных.Центральнуючастькурсазанимаетобсуждениезакона

большихчисел–фундаментальногозаконаприроды,имеющегоматематическуюформализацию. 

119.9.1.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность 

истатистика»науглублѐнномуровневыделеныосновныесодержательныелинии:«Случайныесобытия

ивероятности»и«Случайныевеличиныи законбольшихчисел». 

119.9.1.4. Помимо  основных    линий    в    курс    включены    элементы    теории    графови 

теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса 

исмежных математическихучебныхкурсов. 

119.9.1.5. Содержаниелинии«Случайныесобытияивероятности»служитосновойдляформиро

ванияпредставленийораспределениивероятностеймеждузначениямислучайныхвеличин.Важнуючас

тьвэтойсодержательнойлиниизанимаетизучениегеометрическогоибиномиального распределений и 

знакомство с их непрерывными аналогами – показательным инормальнымраспределениями. 

119.9.1.6. Темы,      связанные       с       непрерывными       случайными       величинамии 

распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении 

случайныхявленийспомощьюнепрерывныхфункций.Основноевниманиеуделяетсяпоказательномуи

нормальномураспределениям. 

119.9.1.7. В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 

случайнымивеличинамииописание этойсвязис помощью коэффициента корреляциииего 

выборочногоаналога.Этиэлементысодержанияразвиваюттему«Диаграммырассеивания»,изученную

науровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры 

игеометрии. 

119.9.1.8. Ещѐ один элемент  содержания, который

 предлагаетсянаознакомительномуровне–

последовательностьслучайныхнезависимыхсобытий,наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества такихсобытий носит 

 развивающий характер и  является 

 актуальнымдля   будущих    абитуриентов,    поступающих    на    учебные    

специальности,    связанныесобщественными науками, психологиейиуправлением. 

119.9.1.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятностьистатистика»науглубленномуровне- 68часов:в10классе-34часа(1час внеделю),в 

11классе 
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- 34часа(1 часвнеделю) 

119.9.2. Содержаниеобученияв10классе. 

Граф, связный граф, путив графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. 

Графынаплоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы).Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные 

опыты сравновозможнымиэлементарными событиями. 

Операциинад  событиями:  пересечение,  объединение,  противоположные  события. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.  Умножение  вероятностей.  Дерево  случайного  эксперимента. 

Формулаполнойвероятности.ФормулаБайеса.Независимыесобытия. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Сериянезависимыхиспытанийдопервогоуспеха.Перестановкиифакториал.Числосочетаний.Треугол

ьникПаскаля.ФормулабиномаНьютона. 

СериянезависимыхиспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечнойсовокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Операциинад случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в 

том числегеометрическоеи биномиальное. 

119.9.3. Содержаниеобученияв11классе. 

Совместноераспределениедвухслучайныхвеличин.Независимыеслучайныевеличины. 

Математическоеожиданиеслучайнойвеличины(распределения).Примерыпримененияматема

тическогоожидания(страхование,лотерея).Математическоеожиданиебинарнойслучайнойвеличины.

Математическоеожиданиесуммыслучайныхвеличин.Математическоеожиданиегеометрического и 

биномиальногораспределений. 

Дисперсияистандартноеотклонениеслучайнойвеличины(распределения).Дисперсиябинарно

йслучайнойвеличины.Математическоеожиданиепроизведенияидисперсиясуммынезависимыхслуча

йныхвеличин.Дисперсияистандартноеотклонениебиномиальногораспределения.Дисперсияистанда

ртноеотклонениегеометрическогораспределения. 

НеравенствоЧебышѐва.ТеоремаЧебышѐва.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выборочн

ый метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности 

событияповыборочнымданным.Проверкапростейшихгипотезспомощьюизученныхраспределений. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Примеры.Функцияплотностивероятностираспределения. 

Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательномураспределению.Задачи,приводящиекнормальномураспределению.Функцияплотнос

тивероятностипоказательногораспределения,функцияплотностивероятностинормальногораспреде

ления.Функцияплотностиисвойстванормальногораспределения. 
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Последовательность    одиночных     независимых     событий.     Задачи,     

приводящиекраспределению Пуассона. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Коэффициентлинейной 

корреляции.Совместныенаблюдениядвухвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.Различие

междулинейнойсвязьюипричинно-

следственнойсвязью.Линейнаярегрессия,методнаименьшихквадратов. 

119.9.4. Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика

».К концу10 классаобучающийсянаучится: 

свободно  оперировать   понятиями:   граф,   плоский   граф,   связный   граф,   

путьвграфе,цепь, цикл,дерево,степень вершины,деревослучайногоэксперимента; 

свободнооперироватьпонятиями:случайныйэксперимент(опыт),случайноесобытие,элемента

рное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить 

вероятностисобытийвопытахсравновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 

событие,противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для 

решениязадач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех 

случайныхсобытий; 

оперироватьпонятиями:условнаявероятность,умножениевероятностей,независимыесобытия

, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью 

правилаумножения,дереваслучайногоопыта,использоватьформулуполнойвероятности,формулуБай

еса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по 

организациислучайногоэксперимента; 

применятьизученныекомбинаторныеформулыдляперечисленияэлементовмножеств,элемент

арныхсобытийслучайногоопыта, решениязадачпо теориивероятностей; 

свободнооперироватьпонятиями:бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача,неза

висимыеиспытания,серияиспытаний,находитьвероятностисобытий:всериииспытаний до         

первого успеха, в серии испытаний        Бернулли,вопыте, 

связанномсо случайнымвыборомизконечной совокупности; 

свободнооперироватьпонятиями:случайнаявеличина,распределениевероятностей,диаграмма

распределения,бинарнаяслучайнаявеличина,геометрическое,биномиальноераспределение. 

119.9.4.2. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика».К концу11 

классаобучающийсянаучится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

использоватьтаблицу совместного распределения двух

 случайных

 величиндлявыделенияраспределениякаждойвеличины,определениянезависимости

случайныхвеличин; 
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свободнооперировать  понятием  математического  ожидания  случайной  величины 

(распределения), применять свойства математического

 ожиданияпри      решении       задач,       вычислять       математическое       

ожидание       биномиальногоигеометрического распределений; 

свободнооперироватьпонятиями:дисперсия,стандартноеотклонениеслучайнойвеличины,при

менятьсвойствадисперсиислучайнойвеличины(распределения)прирешениизадач,вычислятьдиспер

сиюистандартноеотклонениегеометрическогоибиномиальногораспределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристикигенеральнойсовокупностиданныхповыборочнымхарактеристикам.Оцениватьвероя

тностисобытийипроверятьпростейшиестатистическиегипотезы,пользуясьизученнымираспределен

иями. 

2.1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовыйуровень). 

 

120.1. Федеральнаярабочаяпрограмма поучебному предмету«Информатика» 

(базовыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программапоинформатике,информатика)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,пл

анируемыерезультаты освоения программы по информатике. 

120.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияинформатики,характерис

тику психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультат

овик структуретематического планирования. 

120.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассена уровнесреднегообщегообразования. 

120.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикевключаютличностные,        

метапредметные          результаты          за          весь          период          

обучениянауровнесреднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаж

дыйгодобучения. 

120.5. Пояснительнаязаписка. 

120.5.1. Программапоинформатикенауровнесреднегообщегообразованиядаѐтпредставление

оцелях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемамкурс

а,определяет распределениеегопо классам(годамизучения). 

120.5.2. Программа по информатике определяет

 количественныеикачественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаи

зучения, 
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в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестацииобучающихся,всероссийскихпроверочныхработ,государственнойитоговойаттестации).П

рограмма по информатике является основой для составления авторских учебных программ 

иучебников,поурочногопланированиякурсаучителем. 

120.5.3. Учебныйпредмет«Информатика»науровнесреднегообщегообразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивоз

можностиавтоматизацииинформационных процессоввразличных системах; 

основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управле

ниеи социальнуюсферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

120.5.4. Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающимэтапомнепрерывнойподготовкиобучающихсявобластиинформатикииинформационн

о-

коммуникационныхтехнологий,онопираетсянасодержаниекурсаинформатикиуровняосновногообщ

егообразованияиопытпостоянногопримененияинформационно-

коммуникационныхтехнологий,даѐттеоретическоеосмысление,интерпретацию иобобщениеэтого 

опыта. 

120.5.5. Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыретематическихраз

дела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

другихэлементовцифровогоокружения,включаякомпьютерныесети,использованиесредствоперацио

ннойсистемы,работувсетиИнтернетииспользованиеинтернет-

сервисов,информационнуюбезопасность. 

Раздел«Теоретическиеосновыинформатики»включаетвсебяпонятийныйаппаратинформатик

и, вопросы кодирования информации, измерения информационного объѐма 

данных,основыалгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел«Алгоритмыипрограммирование»направленнаразвитиеалгоритмическогомышления, 

разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 

выбранномязыкепрограммирования высокогоуровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационныхтехнологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-

сервисах, в томчисле при решении задач анализа данных, использование баз данных и 

электронных таблиц длярешенияприкладныхзадач. 

В приведѐнном далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделеныдополнительные темы, которые не входят вобязательную программу обучения, но могут 

бытьпредложеныдляизучения отдельныммотивированнымиспособнымобучающимся. 
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120.5.6. Результатыбазовогоуровняизученияучебногопредмета«Информатика»ориентирова

нывпервуюочередьнаобщуюфункциональнуюграмотность,получениекомпетентностейдляповседне

внойжизнииобщегоразвития.Онивключаютвсебя: 

пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементовизучаемойпредмет

нойобласти; 

умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодовиинструмен

тарияданной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности

 методовиинструментов, типичных связей сдругими областями знания. 

120.5.7. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

дляуровнясреднегообщегообразования–

обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационногообщества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. В связи с этим изучение информатики в10–11классахдолжнообеспечить: 

сформированность     представлений       о       роли       информатики,       

информационныхикоммуникационныхтехнологийвсовременномобществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы,видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определѐнной системой ценностей,проверять 

надостоверность и обобщатьинформацию; 

сформированность    представлений    о    влиянии     информационных     

технологийнажизньчеловекавобществе,пониманиесоциального,экономического,политического,ку

льтурного,юридического,природного,эргономического,медицинскогоифизиологическогоконтексто

винформационныхтехнологий; 

принятиеправовыхиэтическихаспектовинформационныхтехнологий,осознаниеответственно

стилюдей,вовлечѐнныхвсозданиеииспользованиеинформационныхсистем,распространениеинформ

ации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской 

итворческойдеятельности, мотивацииобучающихсяксаморазвитию. 

120.5.8. Общее   число   часов,    рекомендованных     для    изучения    информатики    - 

68часов:в10классе–34 часа (1 часвнеделю),в11классе – 34часа(1часвнеделю). 

120.5.9. Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих 

профилей:естественно-научныйпрофиль,ориентирующийобучающихсянатакиесферы 

деятельности,какмедицина,биотехнологии,химия,физикаидругие; 

социально-

экономическийпрофиль,ориентирующийобучающихсянапрофессии,связанныессоциальнойсферой,

финансами,экономикой,управлением,предпринимательствоми 
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другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей 

выборнесоответствует вполной мерени одномуиз утверждѐнныхпрофилей. 

120.5.10. Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 

обучающихся,ориентированныхнатеспециальности,вкоторыхинформационныетехнологииявляютс

янеобходимымиинструментамипрофессиональнойдеятельности,участиевпроектнойиисследователь

скойдеятельности,связаннойсмеждисциплинарнойитворческойтематикой,возможность решения 

задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена поинформатике. 

120.5.11. Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может 

бытьизмененапоусмотрениюучителяприподготовкерабочейпрограммыипоурочногопланирования. 

120.6. Содержаниеобученияв10классе. 

120.6.1. Цифроваяграмотность. 

Требования   техники     безопасности     и     гигиены     при     работе     с     

компьютерамиидругими компонентами цифрового окружения. 

Принципыработыкомпьютера.Персональныйкомпьютер.Выборконфигурациикомпьютеравз

ависимости от решаемыхзадач. 

Основныетенденцииразвитиякомпьютерныхтехнологий.Параллельныевычисления.Многопр

оцессорные системы. Суперкомпьютеры.Распределѐнные вычислительные 

системыиобработкабольшихданных.Микроконтроллеры. Роботизированныепроизводства. 

Программное     обеспечение      компьютеров.       Виды       программного       обеспеченияи 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Операционнаясистема. Понятиео системном

 администрировании. Инсталляцияидеинсталляция программного обеспечения. 

Файловая    система.     Поиск     в     файловой     системе.     Организация     храненияи   

обработки    данных    с    использованием    интернет-сервисов,    облачных    

технологийимобильныхустройств. 

Прикладные       компьютерные       программы      для      решения        типовых        

задачповыбраннойспециализации.Системы автоматизированногопроектирования. 

ЗаконодательствоРоссийскойФедерациивобластипрограммногообеспечения.Лицензировани

е программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и 

свободноепрограммноеобеспечение.Коммерческоеинекоммерческоеиспользованиепрограммногоо

беспеченияицифровыхресурсов.Ответственность,устанавливаемаязаконодательствомРоссийской 

Федерации за неправомерное использование программного обеспечения и цифровыхресурсов. 
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120.6.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации.Двоичноекодирование.Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано.Понятиеово

зможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. Подходы 

кизмерению информации. Сущность объѐмного (алфавитного) подхода к измерению 

информации,определениебита   с   точки   зрения   алфавитного   подхода,   связь   междуразмером   

алфавитаи информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления 

символов),связьмеждуединицамиизмеренияинформации:бит,байт,Кбайт,Мбайт,Гбайт.Сущностьсо

держательного(вероятностного)подходакизмерениюинформации,определениебитаспозициисодерж

ания сообщения. 

Информационныепроцессы.Передачаинформации.Источник,приѐмник,каналсвязи,сигнал, 

кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналусвязи.Хранениеинформации,объѐмпамяти.Обработкаинформации.Видыобработкиинформац

ии: получение нового содержания, изменение формы представления информации. 

Поискинформации.Рольинформациииинформационныхпроцессоввокружающеммире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление 

какинформационныйпроцесс. Обратная связь. 

Системы        счисления.        Развѐрнутая        запись       целых        и       дробных        

чиселв позиционныхсистемахсчисления. Свойства позиционнойзаписи числа:количество 

цифрвзаписи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода 

целогочисла из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной 

дроби вдесятичную.АлгоритмпереводацелогочислаиздесятичнойсистемысчислениявP-

ичную.Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричнаясистемысчисления,переводчиселмеждуэтимисистемами.Арифметическиеопера

циивпозиционныхсистемахсчисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодированиетекстов.КодировкаASCII.Однобайтныекодировки.СтандартUNICODE.Кодиро

вкаUTF-8. Определениеинформационного объѐматекстовыхсообщений. 

Кодированиеизображений.Оценкаинформационногообъѐмарастровогографическогоизобра

женияпризаданномразрешении и глубинекодирования цвета. 

Кодирование    звука.      Оценка      информационного      объѐма      звуковых      

данныхпризаданныхчастотедискретизациии разрядностикодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логическихопераций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». 

Логическиевыражения. Вычисление логического значения составного высказывания при 

известных 

значенияхвходящихвнегоэлементарныхвысказываний.Таблицыистинностилогическихвыражений. 
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Логическиеоперациииоперациинадмножествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений.Решениепростейшихлогическихуравнений.Логическиефункции.Построениелогического

выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивнаянормальныеформы. 

Логические    элементы    компьютера.    Триггер.      Сумматор.      Построение      

схемыналогическихэлементахпологическомувыражению.Записьлогическоговыраженияпологическ

ойсхеме. 

120.6.3. Информационныетехнологии. 

Текстовыйпроцессор.Редактированиеиформатирование.Проверкаорфографиииграмматики.

Средствапоискаиавтозаменывтекстовомпроцессоре.Использованиестилей.Структурированные 

текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективнаяработа с документом. 

Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая 

переписка.Реферат.Правилацитированияисточниковиоформлениябиблиографическихссылок.Офор

млениеспискалитературы.Знакомствоскомпьютернойвѐрсткойтекста.Специализированныесредс

тва редактированияматематическихтекстов. 

Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратов 

и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор.Обработкаграфическихобъектов.Растроваяивекторнаяграфика.Форматыграфическихфайл

ов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука 

сиспользованиеминтернет-приложений. 

Мультимедиа.Компьютерныепрезентации.Использованиемультимедийныхонлайн-

сервисовдля разработки презентаций проектных работ. 

Принципыпостроенияиредактированиятрѐхмерныхмоделей.Сеточныемодели.Материалы.

Моделированиеисточниковосвещения.Камеры.Аддитивныетехнологии(3D-

принтеры).Понятиеовиртуальнойреальностиидополненной реальности. 

120.7. Содержаниеобученияв11классе. 

120.7.1. Цифроваяграмотность. 

Принципыпостроенияиаппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы.Сет

ьИнтернет. Адресациявсети Интернет.Системадоменныхимѐн. 

Веб-сайт.Веб-страница.Взаимодействиебраузерасвеб-

сервером.Динамическиестраницы.Разработкаинтернет-приложений 

(сайтов).Сетевоехранениеданных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы.Геолокационныесервисыреальноговремени(например,локациямобильныхтелефонов,опре

делениезагруженностиавтомагистралей),интернет-торговля,бронированиебилетов,гостиниц. 
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Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Социальныесети–

организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными.Сетевойэтикет:правилаповедениявкиб

ерпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательныересурсы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиеминформационно-

коммуникационныхтехнологий.Общиепроблемызащитыинформациииинформационнойбезопаснос

ти.Средствазащитыинформациивкомпьютерах,компьютерныхсетяхиавтоматизированныхинформа

ционныхсистемах.Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасности. 

Электроннаяподпись,сертифицированныесайты идокументы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации,хранящейсяна персональномкомпьютере,мобильныхустройствах.Вредоносное 

программноеобеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архиваинформации.Резервноекопирование.Парольная защитаархива.Шифрованиеданных. 

Информационныетехнологииипрофессиональнаядеятельность.Информационныересурсы. 

Цифровая экономика.Информационнаякультура. 

120.7.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Моделиимоделирование.Целимоделирования.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуи

липроцессу.Формализация прикладныхзадач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных 

санализомграфов(построениеоптимальногопутимеждувершинамиграфа,определениеколичествараз

личныхпутеймеждувершинамиориентированногоациклическогографа). 

Деревья.Бинарноедерево.Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Построение

 дерева перебора вариантов, описание стратегии

 игрывтабличной форме. Выигрышныестратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающегомира. 

120.7.3. Алгоритмыипрограммирование. 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправленияисполнителя

миивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхданных,прикоторыхалгоритмможет дать 

требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++,C#).Основныеконструкцииязыкапрограммирования.Типыданных:целочисленные,вещественн

ые,символьные,логические.Ветвления.Составныеусловия.Циклысусловием.Циклыпопеременной.

Использованиетаблицтрассировки. 

Разработка и программнаяреализацияалгоритмоврешениятиповыхзадачбазовогоуровня. 
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Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление 

сумм,произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи 

чисел впозиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск 

наибольшегообщегоделителядвухнатуральных чисел,проверкачисланапростоту). 

Обработкасимвольныхданных.Встроенныефункцииязыкапрограммированиядляобработки 

символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента,удалениеи 

вставкасимвола/фрагмента, поиск вхождениязаданного образца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). 

Алгоритмыработысэлементамимассивасоднократнымпросмотроммассива:суммированиеэлементов

массива, подсчѐт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному 

условию,нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение 

второгоповеличиненаибольшего(наименьшего)значения,линейныйпоискэлемента,перестановкаэле

ментовмассивавобратномпорядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька,методвыбора,сортировкавставками).Подпрограммы.Рекурсивныеалгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти,зависимостьколичества операций от размераисходныхданных. 

120.7.4. Информационныетехнологии. 

Анализданных.Основныезадачианализаданных:прогнозирование,классификация,кластериза

ция,анализотклонений.Последовательностьрешениязадачанализаданных:сборпервичныхданных,оч

исткаиоценкакачестваданных,выбори/илипостроениемодели,преобразованиеданных,визуализация

данных, интерпретациярезультатов.Интеллектуальныйанализданных. 

Анализданныхспомощьюэлектронныхтаблиц.Вычислениесуммы,среднегоарифметического, 

наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициентакорреляциидвухрядов 

данных.Подборлиниитренда,решениезадач прогнозирования. 

Компьютерно-математическиемодели.Этапыкомпьютерно-

математическогомоделирования:постановказадачи,разработкамодели,тестированиемодели,компью

терныйэксперимент,анализрезультатовмоделирования.Примеры:моделированиедвижения,моделир

ованиебиологических систем,математические моделивэкономике. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.Оптимизация как 

поискнаилучшегорешениявзаданныхусловиях.Целеваяфункция,ограничения.Решениезадачоптимиза

цииспомощью электронныхтаблиц. 

Табличные   (реляционные)   базы   данных.     Таблица     –     представление     

сведенийободнотипныхобъектах.Поле,запись.Ключтаблицы.Работасготовойбазойданных.Заполнен

иебазыданных.Поиск,сортировкаифильтрациязаписей.Запросынавыборкуданных. 
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Запросыспараметрами.Вычисляемыеполявзапросах. 

Многотабличныебазы  данных.  Типы  связей  между  таблицами.    Внешний  ключ. 

Целостность.Запросыкмноготабличнымбазамданных. 

Средства         искусственного         интеллекта.         Сервисы         машинного         

переводаираспознаванияустнойречи.Идентификацияипоискизображений,распознаваниелиц.Самоо

бучающиесясистемы.Искусственный интеллект 

вкомпьютерныхиграх.Использованиеметодовискусственногоинтеллектавобучающихсистемах.Исп

ользованиеметодовискусственногоинтеллектавробототехнике.Интернетвещей.Перспективыразвит

иякомпьютерныхинтеллектуальныхсистем. 

120.8. Планируемые      результаты        освоения        программы        по        информатикена 

уровнесреднегообщегообразования. 

120.8.1. Личностныерезультатыотражаютготовностьиспособностьобучающихсяруководство

ватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивны

хвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расшире

ниежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализациисредствамиучебногопредметаоснов

ныхнаправленийвоспитательнойдеятельности.В   результате    изучения    информатики    на    

уровне    среднего    общего    образованияуобучающегося будутсформированы 

следующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознание   своих    конституционных    прав    и    обязанностей,    уважение    законаи     

правопорядка,       соблюдение      основополагающих       норм      информационного      

праваиинформационной безопасности; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальномпространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное    отношение     к     историческому     наследию,     достижениям     

Россиивнауке,искусстве,технологиях,пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременн

огообщества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормы иценности, втомчислевсетиИнтернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованныена 
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использованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздорового ибезопасного образа жизни, ответственного отношения 

ксвоему здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средствинформационныхи коммуникационныхтехнологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способност

ьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интересксферампрофессиональнойдеятельности,связаннымсинформатикой,программирова

нием и информационными технологиями,

 основаннымина достижениях информатики и научно-технического 

прогресса, умение совершать осознанныйвыборбудущейпрофессии иреализовывать 

собственныежизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

сучѐтомвозможностей информационно-коммуникационныхтехнологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияинформ

атики, достижениямнаучно-технического прогресса и общественной практики, за 

счѐтпониманияролиинформационныхресурсов,информационныхпроцессовиинформационныхтехн

ологийвусловиях цифровойтрансформациимногих сфержизнисовременногообщества; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовател

ьскуюдеятельностьиндивидуальнои вгруппе. 

В     процессе     достижения       личностных       результатов       освоения       программыпо 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающийсформированность: 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоѐ 

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

открытымновому; 

внутренней     мотивации,      включающей      стремление      к      достижению      

целииуспеху,оптимизм,инициативность, умениедействовать,исходяизсвоих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьк сочувствиюисопереживанию; 

социальных       навыков,       включающих       способность        выстраивать        

отношениясдругими людьми, заботиться,проявлятьинтересиразрешать конфликты. 

120.8.2. Врезультатеизученияинформатикинауровнесреднегообщегообразования  у 
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обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные 

вуниверсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные

действия,совместная деятельность. 

120.8.2.1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеѐвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщени

я; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализаимеющихсяматериальныхинематериальн

ых ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипо

следствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального,

 виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач, применениюразличныхметодовпознания; 

овладетьвидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию

 и применению в различных учебных

 ситуациях,втом числеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевымипонятиямии методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритерии

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

ихдостоверность,прогнозировать изменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретѐнныйопыт; 
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осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействиявпрофессиональн

уюсреду; 

переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;интегрироватьзнания изразныхпредметныхобластей; 

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

изадачи,допускающиеальтернативныерешения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разныхтипов, 

самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов иформпредставления; 

создавать  тексты   в   различных   форматах   с   учѐтом   назначения   

информацииицелевойаудитории, выбираяоптимальную формупредставленияи визуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еѐсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

использовать    средства     информационных     и     коммуникационных     технологийв         

решении         когнитивных,         коммуникативных          и         организационных         

задачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,прав

овых и этическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

120.8.2.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознават

ьпредпосылкиконфликтныхситуацийиуметьсмягчатьконфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог; 

развѐрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучѐтомобщихинтересовивозможностейкаждо

го членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеѐдост

ижению: составлять 

пландействий,распределять  

ролисучѐтоммненийучастников,обсуждатьрезультатысовместнойработы; 
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оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработанны

мкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,

 оригинальности,практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество

и  воображение,бытьинициативным. 

120.8.2.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформу

лироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучѐтомимеющихсяресурсов,собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать

 ответственностьзарешение; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,постоя

нноповышать свойобразовательныйикультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерез

ультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприѐмырефлексиидляоценкиситуации, 

выбораверного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругих 

прианализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и праводругихнаошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

120.8.3. Предметныерезультаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней

 процессовв  природе,  технике  и  обществе,  понятиями «информация»,

  «информационныйпроцесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема»,«система 
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управления»,владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет,умениекритическиоценивать 

информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать большие 

данные,приводитьпримерыисточниковихполучения инаправленияиспользования; 

пониманиеосновныхпринциповустройстваифункционированиясовременныхстационарныхи

мобильныхкомпьютеров,тенденцийразвитиякомпьютерныхтехнологий,владениенавыкамиработыс

операционнымисистемами,основнымивидамипрограммногообеспечениядлярешенияучебных 

задачповыбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общихпринципахразработкиифункционирования интернет-приложений; 

понимание      угроз        информационной       безопасности,       использование       

методовисредствпротиводействияэтимугрозам,соблюдениемербезопасности,предотвращающихнез

аконноераспространениеперсональныхданных,соблюдениетребованийтехникибезопасностиигигие

ныприработескомпьютерамиидругимикомпонентамицифровогоокружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных иматериалов,размещѐнныхвсети 

Интернет; 

пониманиеосновныхпринциповдискретизацииразличныхвидовинформации,умениеопределя

ть информационный объѐм текстовых,

 графическихизвуковыхданныхпризаданныхпараметрахдискретизации; 

умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений(пр

ефиксныекоды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданногонатуральногочиславразличныхсистемахсчисления,выполнятьпреобразованиялогических

выражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во взвешенном 

графеиколичествопутеймеждувершинамиориентированного ациклическогографа; 

умениечитатьипониматьпрограммы,реализующиенесложныеалгоритмыобработкичисловых 

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

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

C++,C#),анализироватьалгоритмысиспользованиемтаблицтрассировки,определятьбезиспользовани

я компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы,ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программыдля      

решения       новых       задач,       использовать       их       в       своих       

программахвкачествеподпрограмм(процедур, функций); 

умениереализовыватьнавыбранномдляизученияязыкепрограммированиявысокогоуровня(Па

скаль,Python,Java,C++,C#)типовыеалгоритмыобработкичисел,числовыхпоследовательностейимасс

ивов:представлениечиславвиденаборапростыхсомножителей,нахождениемаксимальной(минималь

ной)цифрынатуральногочисла,записанноговсистеме 
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счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщѐнных характеристик 

элементовмассиваиличисловойпоследовательности(суммы,произведения,среднегоарифметическог

о,минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих 

заданномуусловию),сортировкуэлементов массива; 

умение создавать структурированные текстовые

 документыидемонстрационныематериалысиспользованиемвозможностейсо

временныхпрограммныхсредств и облачныхсервисов,умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных,вчастности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы 

с вычисляемыми полями),выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу 

данных,умениеиспользоватьэлектронныетаблицыдляанализа,представленияиобработкиданных(вкл

ючая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений,решение уравнений); 

умениеиспользоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализаобъектовипроцессов:формулироватьцельмоделирования,выполн

ятьанализрезультатов,полученныхвходемоделирования,оцениватьадекватностьмоделимоделируем

омуобъектуилипроцессу,представлять результаты моделированиявнаглядномвиде; 

умение организовывать личное информационное

 пространствос использованием различных цифровых технологий, 

понимание возможностей цифровых 

сервисовгосударственныхуслуг,цифровыхобразовательныхсервисов,пониманиевозможностейиогр

аниченийтехнологийискусственногоинтеллектавразличныхобластях,наличиепредставлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональныхсферах.  

2.1.6. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень). 

 

122.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа 

пофизике,физика)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыо

своения программы по физике. 

122.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияфизики,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов. 

122.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассена уровнесреднегообщегообразования. 

122.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикевключаютличностные,метапре
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дметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, 

атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждый годобучения. 

122.5. Пояснительнаязаписка. 

122.5.1. Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образованияразработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстанд

артесреднего общего образования, а также с учѐтом федеральной программы воспитания и 

концепциипреподаванияучебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФе

дерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 

122.5.2. Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформированиеестественно-научной      

картины     мира     обучающихся     10–11     классов      при      обученииих физике на базовом 

уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физикесоответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 

образования к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатамобучения,а  

также  учитывает  необходимость  реализации  межпредметных  связей  физикис естественно-

научнымиучебными предметами. В ней определяются основные цели изученияфизики на уровне 

среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса 

физики:личностные,метапредметные, предметные(на базовом уровне). 

122.5.3. Программапофизикевключает: 

Планируемые    результаты     освоения     курса     физики     на     базовом     уровне,втом 

числепредметныерезультаты погодам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета «Физика»погодамобучения; 

122.5.4. Программапофизикеможетбытьиспользованаучителямикакосновадлясоставления     

своих       рабочих       программ.       При       разработке       рабочей       программыв тематическом 

планировании должны бытьучтены возможности использования 

электронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,электр

онныебиблиотеки,виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов),реализующимидидактическиевозможностиинформационно-

коммуникационныхтехнологий,содержаниекоторыхсоответствует законодательствуоб 

образовании. 

122.5.5. Программа  по   физике   не   сковывает   творческую   инициативу   учителейи   

предоставляет    возможность    для    реализации    различных    методических    

подходовкорганизацииобученияфизикепри 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

122.5.6. Физика   как    наука    о    наиболее    общих    законах    природы,    

выступаявкачествеучебногопредметавшколе,вноситсущественныйвкладвсистемузнанийобокружа

ющем        мире.        Школьный        курс        физики          –          системообразующийдля   
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естественно-научных     учебных     предметов,     поскольку    физические     законы     

лежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией,физическойгеографиейиастрономи

ей. Использование и активное применение физических знаний определяет характер иразвитие 

разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, 

полученияновыхматериаловсзаданнымисвойствамиидругих.Изучениефизикивноситосновнойвклад

вформированиеестественно-

научнойкартинымираобучающихся,вформированиеуменийприменятьнаучныйметодпознанияпри 

выполненииимиучебных исследований. 

122.5.7. Восновукурсафизикисреднейшколыположенрядидей,которыеможнорассматриватьк

ак принципы егопостроения. 

Идеяцелостности.Всоответствииснейкурсявляетсялогическизавершѐнным,онсодержитматер

иализвсехразделовфизики,включаеткаквопросыклассической,такисовременнойфизики. 

Идеягенерализации.Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединѐнвокругфизическихт

еорий.Ведущимвкурсеявляетсяформированиепредставленийоструктурныхуровняхматерии, 

веществеи поле. 

Идеягуманитаризации.Еёреализацияпредполагаетиспользованиегуманитарногопотенциалаф

изическойнауки,осмыслениесвязиразвитияфизикисразвитиемобщества,атакжесмировоззренческим

и,нравственнымииэкологическими проблемами. 

Идея    прикладной     направленности.     Курс     физики     предполагает     знакомствос    

широким    кругом   технических     и    технологических     приложений    изученных     теорийи 

законов. 

Идеяэкологизацииреализуетсяпосредствомвведенияэлементовсодержания,посвящѐнных         

экологическим         проблемам         современности,          которые         

связанысразвитиемтехникиитехнологий,атакжеобсужденияпроблемрациональногоприродопользов

анияиэкологической безопасности. 

122.5.8. Стержневымиэлементамикурсафизикисреднейшколыявляютсяфизическиетеории(ф

ормированиепредставленийоструктурепостроенияфизическойтеории,ролифундаментальныхзаконо

випринциповвсовременныхпредставленияхоприроде,границахприменимоститеорий,для 

описанияестественно-научныхявленийипроцессов). 

122.5.9. Системно-деятельностный     подход     в     курсе     физики     реализуетсяпрежде 

всего за счѐт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базовогоуровня 

курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментови 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученическихпрактическихработ.Выделениевуказанномперечнелабораторныхработ,проводимыхдля

контроля  и  оценки,  осуществляется   участниками   образовательного   процесса   исходяиз

 особенностей планирования и оснащения кабинета

 физики.При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить 

косвенные 
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измерения,исследованиязависимостейфизическихвеличинипостановкуопытовпопроверкепредложе

нных 

гипотез. 

122.5.10. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При 

этомдлярасчѐтныхзадачприоритетомявляютсязадачисявнозаданнойфизическоймоделью,позволяю

щие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так иинтегрируя 

знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания 

наобъяснениепротеканияфизическихявленийипроцессоввокружающейжизни,требующиевыборафи

зической модели дляситуации практико-ориентированногохарактера. 

122.5.11. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандартасреднегообщегообразованиякматериально-

техническомуобеспечениюучебногопроцессабазовыйуровенькурсафизикивсреднейшколедолжениз

учатьсявусловияхпредметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-

научногоцикла.Вкабинетефизикидолжнобытьнеобходимоелабораторноеоборудованиедлявыполне

нияуказанныхвпрограммепофизикеученическихпрактическихработидемонстрационноеоборудован

ие. 

122.5.12. Демонстрационное         оборудование         формируется          в          

соответствиис принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных 

в 

программепофизикеключевыхдемонстрацийдляисследованияизучаемыхявленийипроцессов,эмпир

ическихифундаментальныхзаконов, ихтехническихприменений. 

122.5.13. Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется 

ввидетематическихкомплектовиобеспечиваетсяврасчѐтеодногокомплектанадвухобучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены 

накомплексномиспользованиианалоговыхицифровыхприборов,атакжекомпьютерныхизмерительн

ых системввидецифровыхлабораторий. 

122.5.14. Основными целями изучения физики в общем образовании 

являются:Формированиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, 

развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей; 

Развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоотношен

ияк окружающимявлениям; 

Формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундам

ентальных законов физики; 

Формированиеуменийобъяснятьявлениясиспользованиемфизическихзнанийинаучныхдоказат

ельств; 

Формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехн

ологий. 
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122.5.15. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих

 задачвпроцессеизучениякурсафизикинауровнесреднегообщегообразования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях,включаямеханику,молекулярнуюфизику,электродинамику,квантовуюфизикуиэлементыас

трофизики; 

Формированиеуменийприменятьтеоретическиезнаниядляобъясненияфизическихявленийвпр

иродеи дляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач,подразумевающих самостоятельноесозданиефизическоймодели,адекватнойусловиямзадачи; 

Понимание  физических   основ   и   принципов   действия   технических   

устройствитехнологическихпроцессов,ихвлияниянаокружающую среду; 

Овладениеметодамисамостоятельногопланированияипроведенияфизическихэкспериментов, 

анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученногорезультата; 

Созданиеусловийдляразвитияуменийпроектно-исследовательской,творческойдеятельности. 

122.5.16. Общее    число     часов,     рекомендованных     для     изучения     физики     - 

136часов:в10классе-68часов(2часавнеделю),в11классе-68часов(2часавнеделю). 

122.5.17. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание 

даннойпрограммыпо физике. 

122.5.18. В    отдельных    случаях    курс    физики    базового    уровня    может    

изучатьсявобъѐме204часазадвагодаобучения(3чвнеделюв10и11классах).Вэтомслучаеувеличиваетс

я не менее чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем для изучениявопросов, 

тесно связанных с выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка,отводимая 

на изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, за счѐт 

расширениячислалабораторныхработисследовательскогохарактераиуроковрешениякачественныхи

расчѐтных задач. 

122.6. Содержаниеобученияв10классе. 

122.6.1. Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика–

наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Рольэкспериментаи 

теориивпроцессепознанияприроды.Эксперимент вфизике. 

Моделирование 

физическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физическиезаконыитеории.Границыприменимост

ифизическихзаконов.Принципсоответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины

 мира,впрактической деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

Раздел2.Механика. 
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122.6.1.1. Тема1.Кинематика 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчѐта. 

Траектория. 

Перемещение,скорость(средняяскорость,мгновеннаяскорость)иускорениематериальной 

точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложениескоростей. 

Равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение.Графикизависимостикоординат,ск

орости,ускорения,путииперемещения материальнойточкиотвремени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейное    движение.     Движение     материальной     точки     по     окружностис  

постоянной    по    модулю    скоростью.    Угловая    скорость,    линейная    скорость.    

Периодичастота обращения. Центростремительноеускорение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спидометр,движениеснарядов,цепныеи 

ремѐнныепередачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических характеристик 

движения.Преобразованиедвиженийсиспользованиемпростыхмеханизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к

 горизонтуигоризонтально. 

Измерение ускорения свободного 

падения.Направление скорости при движении по 

окружности.Ученическийэксперимент,лабораторные

работы18 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными

 теломза  последовательные   равные   промежутки   времени   при   

равноускоренном   движениисначальной скоростью,равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой 

жидкости.Изучениедвижениятела,брошенногогоризо

нтально. 

122.6.1.2. Тема2.Динамика. 

ПринципотносительностиГалилея.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотчёта. 

дляматериальнойточки.ТретийзаконНьютонадляматериальныхточек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая 

скорость.Сила упругости. Закон Гука.Вестела. 

Трение.Видытрения(покоя,скольжения,качения).Силатрения.Сухоетрение.Силатрения 

скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движениителавжидкости или газе. 
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Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвѐрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвѐрдоготела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники,

 движениеискусственных спутников. 

Масса   тела.    Сила.    Принцип    суперпозиции    сил.    Второй    закон    Ньютона 

18Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из 

которогоучительделаетвыборпосвоемуусмотрениюсучѐтомвыбранногоучебно-

методическогокомплектаиимеющегося оборудования. 

Демонстрации 

Явлениеинерции. 

Сравнение масс взаимодействующих 

тел.Второйзакон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложениесил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и 

падении.Сравнениесилтренияпокоя, каченияискольжения. 

Условияравновесиятвѐрдоготела.Видыравновесия.Уч

енический эксперимент, лабораторные 

работыИзучениедвижениябрускапонаклоннойплоск

ости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в

 пружинеирезиновомобразце, от ихдеформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвѐрдоготела,имеющегоосьвращения. 

122.6.1.3. Тема3.Законысохранениявмеханике. 

Импульсматериальнойточки(тела),системыматериальныхточек.Импульссилыиизменениеимпу

льсатела. Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии.Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированнойпружины. 

ПотенциальнаяэнергиятелавблизиповерхностиЗемли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил

 сизменениеммеханическойэнергиисистемытел.Законсохранениямеханиче

скойэнергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваи практическоеприменение:водомёт,копёр,пружинныйпистолет, 

движениеракет. 

Демонстрации 
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Закон сохранения 

импульса.Реактивноедвиже

ние. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениеабсолютнонеупругого удараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследование    связи   работы    силы    с    изменением    механической     энергии     

теланапримерерастяжения резинового жгута. 

122.6.2. Раздел3.Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

122.6.2.1. Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основныеположениямолекулярно-

кинетическойтеориииихопытноеобоснование.Броуновское движение.

 Диффузия. Характер

 движенияивзаимодействиячастицвещества.Моделистроениягазов,жидкост

ейитвѐрдыхтелиобъяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. 

Количествовещества.Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеѐизмерение.Шкалатемператур Цельсия. 

Модельидеальногогаза.Основноеуравнениемолекулярно-

кинетическойтеорииидеальногогаза.Абсолютнаятемпературакакмерасреднейкинетическойэнергии

тепловогодвижения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества.Графическоепредставлениеизопроцессов:изотерма, изохора,изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации 

Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества,фотографиимолекулорганическихсоедине

ний. 

Опыты по диффузии жидкостей и 

газов.Модельброуновскогодвижения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного 

взаимодействия.Модель,иллюстрирующаяприродудавлениягазанастенкисо

суда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты,давленияи 

температуры воздухавней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. 
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Тема2.Основытермодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способыеѐ изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа.Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоѐмкость вещества.Количествотеплоты при теплопередаче. 

Понятиеобадиабатномпроцессе.Первыйзаконтермодинамики.Применениепервогозаконатер

модинамикикизопроцессам.Графическаяинтерпретация работыгаза. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловыемашины.Принципыдействиятепловыхмашин.Преобразованияэнергиивтепловыхм

ашинах.Коэффициентполезногодействиятепловоймашины.ЦиклКарноиегокоэффициентполезного

действия. Экологическиепроблемы теплоэнергетики. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:двигательвнутреннегосгорания,бытовой 

холодильник,кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение  внутренней  энергии  тела   при   совершении   работы:   вылет   пробкииз 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путѐм 

трения(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при 

теплопередаче.Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушным

огнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоѐмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразование       и        конденсация.       Испарение       и        кипение.        

Абсолютнаяиотносительнаявлажностьвоздуха.Насыщенныйпар.Удельнаятеплотапарообразования.

Зависимостьтемпературы кипения от давления. 

Твѐрдоетело.Кристаллическиеиаморфныетела.Анизотропиясвойствкристаллов.Жидкие

 кристаллы. Современные материалы.

 Плавлениеикристаллизация. Удельнаятеплотаплавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение:

 гигрометри     психрометр,      калориметр,      технологии      получения      

современных      материалов,втом численаноматериалов,и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных 

паров.Кипениеприпониженномдавле

нии. 



140 
 

Способыизмерениявлажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического 

вещества.Демонстрациякристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеотносительнойвлажностивоздуха. 

122.6.3. Раздел4.Электродинамика. 

122.6.3.1. Тема1.Электростатика. 

Электризациятел.Электрическийзаряд.Двавидаэлектрическихзарядов.Проводники,диэлектр

икииполупроводники.Закон сохраненияэлектрическогозаряда. 

Взаимодействиезарядов.ЗаконКулона.Точечныйэлектрическийзаряд.Электрическоеполе. 

Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линиинапряжѐнностиэлектрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники 

идиэлектрикивэлектростатическомполе.Диэлектрическаяпроницаемость. 

Электроѐмкость.Конденсатор.Электроѐмкостьплоскогоконденсатора.Энергиязаряженногок

онденсатора. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электроскоп,электрометр,электростатиче

ская защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат,струйныйпринтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия 

электрометра.Взаимодействиенаэлектризован

ныхтел. 

Электрическое поле заряженных 

тел.Проводники в электростатическом 

поле.Электростатическаязащита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроѐмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямеждуни

ми и диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеэлектроѐмкостиконденсатора. 

122.6.3.2. Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Силатока.Пост

оянныйток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества.Последовательное, 

параллельное,смешанноесоединениепроводников. 
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Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной(замкнутой)электрической цепи. Короткоезамыкание. 

Электроннаяпроводимостьтвѐрдыхметаллов.Зависимостьсопротивленияметалловоттемперату

ры.Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-

перехода.Полупроводниковыеприборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавах электролитов.Электролитическаядиссоциация. 

Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Молния. 

Плазма. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:амперметр,вольтметр,реостат,источники

тока,электронагревательныеприборы,электроосветительныеприборы,термометрсопротивления,вак

уумныйдиод,термисторыифоторезисторы,полупроводниковыйдиод,гальваника. 

Демонстрации 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины, 

площадипоперечногосеченияи материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальваническогоэлементаиоце

нкавнутреннегосопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы.Проводи

мостьэлектролитов. 

Искровой разряд и проводимость 

воздуха.Односторонняяпроводимостьдио

да. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления.Наблюдениеэлектролиза. 

122.6.4. Межпредметныесвязи. 

Изучениекурсафизикибазовогоуровняв10классеосуществляетсясучѐтомсодержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление,научныйфакт,гипотеза,физическаявеличина,закон,теория,наблюдение,эксперимент,модел

ирование,модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 
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ихграфики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основноетригонометрическоетождество,векторыиихпроекциинаосикоординат,сложениевекторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живыхорганизмов(видытеплопередачи,тепловоеравновесие),электрическиеявлениявживойприроде

. 

Химия:дискретноестроениевещества,строениеатомовимолекул,мольвещества,молярнаямасс

а,тепловыесвойстватвѐрдыхтел,жидкостейигазов,электрическиесвойстваметаллов,электролитическ

ая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология:преобразованиедвиженийсиспользованиеммеханизмов,учѐттрениявтехнике,

 подшипники, использование закона сохранения

 импульсав технике (ракета, водомѐт и другие), двигатель внутреннего сгорания, 

паровая турбина, 

бытовойхолодильник,кондиционер,технологииполучениясовременныхматериалов,втомчисленано

материалов,инанотехнологии,электростатическаязащита,заземлениеэлектроприборов,ксерокс,стру

йныйпринтер,электронагревательныеприборы,электроосветительныеприборы,гальваника. 

122.7. Содержаниеобученияв11классе. 

122.7.1. Раздел4.Электродинамика. 

122.7.1.1. Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе.Вектормагнитно

йиндукции.Принципсуперпозициимагнитныхполей.Линиимагнитнойиндукции.Картиналиний 

магнитнойиндукции поля постоянныхмагнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинногопрямогопроводникаизамкнутогокольцевогопровод-

ника,катушкистоком.ОпытЭрстеда.Взаимодействиепроводников стоком. 

СилаАмпера,еѐмодульинаправление. 

Сила     Лоренца,     еѐ     модуль     и     направление.     Движение     заряженной     

частицыводнородноммагнитномполе. РаботасилыЛоренца. 

Явление   электромагнитной    индукции.    Поток    вектора    магнитной    индукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревоеэлектрическоеполе.Электродвижущаясилаиндукциивпроводнике,движущемсяпост

упательно воднородноммагнитномполе. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции.Энергия

магнитного полякатушки стоком. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные

 магниты,электромагниты,электродвигатель,ускорителиэлементарныхчасти
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ц,индукционнаяпечь. 

Демонстрации 

ОпытЭрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным 

полем.Линиииндукции магнитногополя. 

Взаимодействие двух проводников с 

током.СилаАмпера. 

Действие силы Лоренца на ионы 

электролита.Явлениеэлектромагнитнойиндук

ции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока.Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениемагнитногополякатушкистоком. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком.Исследован

иеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

122.7.2. Раздел5.Колебанияиволны. 

122.7.2.1. Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания.Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический 

маятник.Уравнениегармонических колебаний.Превращениеэнергиипригармоническихколебаниях. 

Колебательныйконтур.Свободныеэлектромагнитныеколебаниявидеальномколебательномко

нтуре.Аналогиямеждумеханическимииэлектромагнитнымиколебаниями.ФормулаТомсона.Законсо

хранения энергиивидеальномколебательномконтуре. 

Представлениео  затухающих  колебаниях.  Вынужденные  механические  колебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаинапряжения. 

Трансформатор.Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии.Экологические

рискиприпроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользованияэлектроэнергиивповседневной 

жизни. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электрическийзвонок,генератор 

переменноготока,линииэлектропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы

 (пружинныйили математический маятник). 

Наблюдение затухающих 
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колебаний.Исследование свойств вынужденных 

колебаний.Наблюдениерезонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы(зависимостисилытокаинапряженияотвремени)дляэлектромагнитныхколебан

ий. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности

 иконденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассы 

груза. 

Исследованиепеременноготокавцепиизпоследовательносоединѐнныхконденсатора, 

катушкиирезистора. 

122.7.2.2. Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механическиеволны,условияраспространения.Период.Скоростьраспространенияидлинавол

ны.Поперечныеипродольныеволны.Интерференцияидифракциямеханических волн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Электромагнитныеволны.Условияизлученияэлектромагнитныхволн.Взаимнаяориентацияве

кторовE,B,vвэлектромагнитнойволне.Свойстваэлектромагнитныхволн:отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитныхволн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту.Принципырадиосвязии телевидения.Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающейсреды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты,ультразвуков

ая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна,телефон,СВЧ-

печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных 

волн.Колеблющеесятелокак источникзвука. 

Наблюдениеотраженияипреломлениямеханическихволн. 

 

Наблюдение интерференции и дифракции механических 

волн.Звуковойрезонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний.Исследованиесвойствэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризация

, 

дифракция,интерференция. 

122.7.2.3. Тема3.Оптика. 
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Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета.Точ

ечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале.Преломлениесвета.Законыпреломлениясвета.Абсолютныйпоказательпреломления. 

Полноевнутреннееотражение.Предельныйуголполноговнутреннегоотражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающие   и    рассеивающие    линзы.    Тонкая    линза.    Фокусное    расстояниеи    

оптическая     сила     тонкой     линзы.     Построение     изображений     в     

собирающихирассеивающихлинзах. Формулатонкой линзы.Увеличение, даваемоелинзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волноваяоптика.Интерференциясвета.Когерентныеисточники.Условиянаблюдениямаксиму

мовиминимумоввинтерференционнойкартинеотдвухсинфазныхкогерентныхисточников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных максимумов 

припадениимонохроматического светанадифракционную решѐтку. 

Поляризациясвета. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:очки,лупа,фотоаппарат,проекционныйап

парат,микроскоп,телескоп,волоконнаяоптика,дифракционнаярешѐтка,поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы.Полноевнутреннееотражение. Модельсветовода. 

Исследование свойств изображений в 

линзах.Моделимикроскопа,телескопа. 

Наблюдение интерференции 

света.Наблюдениедифракциисвета

. 

Наблюдение дисперсии 

света.Получениеспектраспомощьюприз

мы. 

Получение спектра с помощью дифракционной 

решѐтки.Наблюдениеполяризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления 

стекла.Исследование свойств изображений в 

линзах.Наблюдениедисперсиисвета. 

122.7.3. Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Постулатыспециальнойтеорииотносительнос

ти: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительностиЭйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 
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длины.Энергияи импульсрелятивистскойчастицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 

122.7.4. Раздел7.Квантоваяфизика. 

122.7.4.1. Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой.

 Энергияиимпульсфотона. 

Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта. 

УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. 

Лебедева.Химическоедействиесвета. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик,солнечнаябатарея

,светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой 

пластиной.Исследованиезаконоввнешнегофотоэ

ффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

122.7.4.2. Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модельатома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение

 фотоновпри переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. 

Спектр уровней энергииатомаводорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм.Спонтанноеи вынужденноеизлучение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спектральныйанализ(спектроскоп),лазер,кв

антовый компьютер. 

Демонстрации 

 

Модель опыта Резерфорда.Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдение линейчатых спектров 

излучения.Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Наблюдениелинейчатогоспектра. 

122.7.4.3. Тема3.Атомноеядро. 

Эксперименты,доказывающиесложностьстроенияядра.Открытиерадиоактивности.Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-,гамма-

излучения.Влияниерадиоактивностинаживыеорганизмы. 
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Открытиепротонаинейтрона.НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко.Зарядядра. 

Массовоечислоядра.Изотопы. 

Альфа-распад.Электронныйипозитронныйбета-распад.Гамма-

излучение.Законрадиоактивногораспада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы 

ядра.Ядерныереакции. Делениеи синтезядер. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики. 

Экологическиеаспектыядернойэнергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц.Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартиными

ра. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона,ядерныйреактор

,атомная бомба. 

Демонстрации 

Счѐтчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

122.7.5. Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии.Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,их видимоедвижение. 

Солнечнаясистема. 

Солнце.   Солнечная   активность.   Источник    энергии     Солнца    и     звёзд.     Звёзды,их 

основные характеристики. Диаграмма«спектральный класс–светимость». звезды 

главнойпоследовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности.Внутреннеестроениезвёзд.Современныепредставленияопроисхождениииэвол

юцииСолнцаи 

звёзд.Этапыжизнизвёзд. 

МлечныйПуть–

нашаГалактика.ПоложениеидвижениеСолнцавГалактике.Типыгалактик.Радиогалактики 

иквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большоговзрыва.Реликтовоеизлучение. 

Масштабная структура Вселенной. 

Метагалактика.Нерешённыепроблемыастрономии. 

Ученическиенаблюдения 

Наблюденияневооружённымглазомсиспользованиемкомпьютерныхприложенийдляопредел

ения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 
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Северногополушарияи яркиезвёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

122.7.6. Обобщающееповторение. 

Роль     физики     и     астрономии     в     экономической,     технологической,     

социальнойи  этической   сферах   деятельности   человека,   роль   и   место   физики   и   

астрономиив современной научной картине мира, роль физической теории в формировании 

представлений офизической картине мира, место физической

 картины миравобщемрядусовременныхестественно-

научныхпредставленийоприроде. 

122.7.7. Межпредметныесвязи. 

Изучениекурсафизикибазовогоуровняв11классеосуществляетсясучѐтомсодержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление,научныйфакт,гипотеза,физическаявеличина,закон,теория,наблюдение,эксперимент,модел

ирование,модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус,тангенс,котангенс,основноетригонометрическоетождество,векторыиихпроекциинаосикоо

рдинат,сложениевекторов,производныеэлементарныхфункций,признакиподобиятреугольников,оп

ределениеплощадиплоскихфигур и объѐмател. 

Биология:  электрические   явления   в   живой   природе,   колебательные   движенияв   

живой   природе,   оптические    явления    в    живой    природе,    действие    

радиациинаживыеорганизмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых тел, 

механизмыобразованиякристаллической решѐтки, спектральныйанализ. 

География:магнитныеполюсаЗемли,залежимагнитныхруд,фотосъѐмказемнойповерхности,п

редсказаниеземлетрясений. 

Технология:линииэлектропередач,генераторпеременноготока,электродвигатель,индукционн

аяпечь,радар,радиоприѐмник,телевизор,антенна,телефон,СВЧ-

печь,проекционныйаппарат,волоконная оптика,солнечная батарея. 

122.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего 

общегообразования 

122.8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных ипредметных образовательныхрезультатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета

 «Физика»должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться 

сформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутр
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еннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежиз

ненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеят

ельности, втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как

 активногоиответственного членароссийского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих

 гуманистическихидемократическихценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского

 общества,участвоватьвсамоуправлениившколеи детско-

юношескихорганизациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в

 соответствиисихфункциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтѐрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучѐныхвобластиф

изики итехнике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать

 осознанныерешения,         ориентируясь         на         морально-

нравственные         нормы         и         ценности,втом числевдеятельностиучѐного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущего 

физическойнауке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной

 деятельности,в том числе связанным с физикой и техникой, умение 

совершать осознанный выбор будущейпрофессиии реализовывать собственныежизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиювобластифизикинапротяжениивсе

й жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального

 характераэкологическихпроблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогор

азвития человечества; 
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Расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленностинаосновеимеющихсязнанийпо 

физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияфизическо

йнауки; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьвпроцессеизученияфизикиосуществлятьп

роектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

122.8.2. В    процессе   достижения    личностных     результатов     освоения    

программыпофизикедляуровнясреднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоци

ональныйинтеллект, предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоѐ 

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

открытымновому; 

внутренней     мотивации,      включающей      стремление      к      достижению      

целииуспеху,оптимизм,инициативность, умениедействовать,исходяизсвоих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьего при осуществлении общения, способность к

 сочувствиюисопереживанию; 

социальных       навыков,       включающих       способность        выстраивать        

отношениясдругими людьми, заботиться,проявлятьинтересиразрешать конфликты. 

122.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образованиядолжны отражать: 

122.8.3.1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать

 еѐвсесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизическихявл

ениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализаимеющихсяматериальныхинематериальн

ых ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипо

следствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального,

 виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 



151 
 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки;владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решениязадачфизическогосодержания, применениюразличныхметодовпознания; 

владеть        видами        деятельности          по          получению          нового          знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числеприсозданииучебныхпроектов вобласти физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритерии

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

ихдостоверность,прогнозировать изменениевновыхусловиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числеприизучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретѐнныйопыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область 

жизнедеятельности;уметьинтегрироватьзнания изразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныереше

ния. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического

 содержанияизисточниковразныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анал

из,систематизациюи 

интерпретацию информации различных видов и форм 

представления;оцениватьдостоверность информации; 

использовать    средства     информационных     и     коммуникационных     технологийв 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхиэтических 

норм,норминформационнойбезопасности; 

создаватьтекстыфизическогосодержаниявразличныхформатахсучѐтомназначенияинформац

ииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации. 

122.8.3.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной 

деятельности;распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфл

икты; 
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развѐрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучѐтомобщихинтересов,ивозможностейка

ждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеѐдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучѐтоммненийучастников,обсуждатьрезульта

ты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

поразработаннымкритериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзн

ачимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчест

вои воображение, бытьинициативным. 

122.8.3.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизикииастрономии,выя

влятьпроблемы, ставитьи формулироватьсобственныезадачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчѐтныхикачественныхзадач,планвыполнения 

практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных возможностей ипредпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постоянноповышатьсво

й образовательный икультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,

 оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительн

ыхпроцессов, ихрезультатов иоснований; 

использоватьприѐмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения;уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиесебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и праводругихнаошибки. 
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122.8.4. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.Впроцессеизучениякурсакурс

афизики базового уровня в10классеученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельностилюд

ей; 

учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерциал

ьная система отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, идеальный газ, модели строения 

газов,жидкостейитвѐрдых тел,точечныйэлектрическийзарядприрешениифизическихзадач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики,молекулярно-кинетической теории строения

 веществаиэлектродинамики:равномерноеиравноускорен

ноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,движениепоокружности,инерция,взаимодейств

иетел,диффузия,броуновскоедвижение,строениежидкостейитвѐрдыхтел,изменениеобъѐмателприна

гревании(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение,влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

связь междупараметрамисостояниягазавизопроцессах,электризациятел,взаимодействиезарядов; 

описыватьмеханическоедвижение,используяфизическиевеличины:координата,путь,переме

щение,скорость,ускорение,массатела,сила,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании 

правильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы,находитьф

ормулы, связывающиеданную физическуювеличинусдругимивеличинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физическиевеличины:давлениегаза,температура,средняякинетическаяэнергияхаотическогодвижен

иямолекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, 

работагаза, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы,находитьформулы,св

язывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинам; 

описыватьизученныеэлектрическиесвойствавеществаиэлектрическиеявления(процессы),исп

ользуяфизическиевеличины:электрическийзаряд,электрическоеполе,напряжѐнностьполя,потенциа

л,разностьпотенциалов;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,

ихобозначенияиединицы;указыватьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинус 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,законсохраненияимпульса,принципсуперпозициисил,принциправноправияинерциальныхс

истемотсчѐта,молекулярно-кинетическуютеориюстроениявещества,газовыезаконы,связьсредней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первыйзакон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом 
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различатьсловесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области)применимости; 

объяснятьосновныепринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств;различатьус

ловияихбезопасногоиспользования вповседневной жизни; 

выполнять  эксперименты   по   исследованию   физических   явлений   и   процессовс 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу 

игипотезу учебного эксперимента, собирать

 установкуизпредложенногооборудования, проводитьопыт и формулировать 

выводы; 

осуществлять      прямые      и      косвенные      измерения      физических        величин,при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы 

оценкипогрешностейизмерений; 

исследоватьзависимостимеждуфизическимивеличинамисиспользованиемпрямыхизмерений

, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимостифизических 

величинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебногоэксперимента, учебно-исследовательской и

 проектной

 деятельностисиспользованиемизмерительныхустройствилабораторного 

оборудования; 

решатьрасчѐтныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью,используяфизическиезаконыипр

инципы,наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическуюмодель,выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и 

оцениватьреальностьполученного значения физической величины; 

решатькачественныезадачи:выстраиватьлогическинепротиворечивуюцепочкурассужденийс

опоройнаизученныезаконы,закономерностиифизическиеявления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

дляпоиска,структурирования,интерпретацииипредставленияучебнойинаучно-

популярнойинформации,полученнойизразличныхисточников,критическианализироватьполучаему

юинформацию; 

приводить       примеры       вклада       российских       и       зарубежных       учѐных-

физиковв  развитие   науки,   объяснение   процессов   окружающего   мира,   в   развитие   

техникии технологий; 

использовать    теоретические      знания      по      физике      в      повседневной      жизнидля 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы,раци
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ональнораспределятьобязанностиипланироватьдеятельностьвнестандартныхситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемойпроблемы. 

122.8.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.Впроцессеизучениякурсакурс

афизики базового уровня в11классеученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельностилюд

ей,целостностьи единствофизическойкартины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрическийзаряд,лучсвета,точечныйисточниксвета,ядернаямодельатома,нуклоннаямодельатом

ногоядрапри решениифизическихзадач; 

распознаватьфизическиеявления(процессы)иобъяснятьихнаосновезаконовэлектродинамики

иквантовойфизики:электрическаяпроводимость,тепловое,световое,химическое,магнитноедействия

тока,взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводникст

окомидвижущийсязаряд,электромагнитныеколебанияиволны,прямолинейноераспространениесвет

а,отражение,преломление,интерференция,дифракцияиполяризациясвета,дисперсиясвета,фотоэлект

рическийэффект(фотоэффект),световоедавление,возникновениелинейчатогоспектраатомаводорода

,естественнаяи искусственная радиоактивность; 

описыватьизученныесвойствавещества(электрические,магнитные,оптические,электрическу

юпроводимостьразличныхсред)иэлектромагнитныеявления(процессы),используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическоесопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитногополя, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и 

магнитногополей,периодичастотаколебанийвколебательномконтуре,зарядисилатокавпроцессегарм

онических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединиц

ы,указыватьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами; 

описыватьизученные квантовые явления ипроцессы, используяфизические 

величины:скорость    электромагнитных     волн,     длина     волны     и     частота     света,     

энергияи импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы,указывать

формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизи

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 индукции, закон прямолинейного распространения света, 

законыотражениясвета,законыпреломлениясвета,уравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта,законсохр

анения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 
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законсохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом 

различатьсловесную формулировку закона, его

 математическое выражениеиусловия (границы, области) применимости; 

определять    направление     вектора     индукции     магнитного     поля     

проводникастоком, силыАмпераи силыЛоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой 

линзой;выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов 

с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 

игипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводитьопытиформулировать выводы; 

осуществлять      прямые      и      косвенные      измерения      физических        величин,при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы 

оценкипогрешностейизмерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

приэтом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физическихвеличинввидетаблици графиков,делать выводыпорезультатамисследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамкахучебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной

 деятельностисиспользованиемизмерительныхустройствилабораторного 

оборудования; 

решатьрасчѐтныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью,используяфизическиезаконы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделятьфизические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и 

оцениватьреальностьполученного значения физическойвеличины; 

решатькачественныезадачи:выстраиватьлогическинепротиворечивуюцепочкурассужденийс

опоройнаизученныезаконы,закономерностиифизическиеявления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

дляпоиска,структурирования,интерпретацииипредставленияучебнойинаучно-

популярнойинформации,полученнойизразличныхисточников,критическианализироватьполучаему

юинформацию; 

объяснятьпринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств,различатьусловияихб

езопасногоиспользования вповседневнойжизни; 

приводить       примеры       вклада       российских       и       зарубежных       учѐных-

физиковвразвитие  науки,  в  объяснение  процессов  окружающего  мира,  в  развитие  техникии 

технологий; 

использовать    теоретические      знания      по      физике      в      повседневной      жизнидля 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 
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работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы,раци

ональнораспределятьобязанностиипланироватьдеятельностьвнестандартныхситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемойпроблемы. 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень).  

123.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, 

физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы  

по физике. 

123.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

123.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

123.4. Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

123.5. Пояснительная записка. 

123.5.1. Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, а также с учётом Федеральной программы воспитания и Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

123.5.2. Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики 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.  

123.5.3. Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условий  

для проявления своих интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые 

необходимы для продолжения образования в высших учебных заведениях по различным физико-

техническим и инженерным специальностям. 

123.5.4. В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики 

на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом 

уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 
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и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике на уровне среднего общего 

образования на углублённом уровне, является системно-деятельностный подход. 

123.5.5. 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. 

123.5.6. Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителями 

физики для составления своих рабочих программ. 

123.5.7. 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 обязательной части 

содержания курса.  

123.5.8. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая  

в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Школьный курс физики – системообразующий  

для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат  

в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. 

Использование и активное применение физических знаний определило характер и бурное развитие 

разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 

материалов  

с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной 

картины мира обучающегося, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований.  

123.5.9. В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, 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 гуманитарного потенциала 

физической науки, осмысление связи развития физики  

с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными  

и экологическими 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.  
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Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаны  

с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности.  

123.5.10. 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, лабораторные 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 лабораторных работ, которые проводятся в процессе изучения 

раздела (темы). При этом под работами практикума понимается самостоятельное исследование, которое 

проводится  

по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции.  

123.5.11. В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и 

практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических практических 

работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей поурочного 

планирования  

и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить 

прямые и косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов 

по проверке предложенных гипотез.  

123.5.12. 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 законы и закономерности как из одного раздела курса, так и 

интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются 

задания  

на объяснение/предсказание протекания физических явлений и процессов  

в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного 

характера.  

123.5.13. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

курс физики углублённого уровня  

в средней школе должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физики должно быть 

необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике 

ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а также демонстрационное оборудование.  

123.5.14. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии  
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с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов,  

их технических применений. 

123.5.15. Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде 

цифровых лабораторий. 

123.5.16. 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 исследовательского 

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 естественных наук, техники и 

технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению  

в этом направлении.  

123.5.17. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач  

в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 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 повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 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 физических экспериментов, 

анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности;  
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развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной  

с физикой. 

123.5.18. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования углублённый уровень изучения учебного предмета «Физика» на 

уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, планирующими продолжение 

образования  

по специальностям физико-технического профиля.  

123.5.19. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики (углубленный уровень) - 

340 часов: в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю),  

в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 

123.5.20. В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательного 

процесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной программы 

по физике.  

123.6. Содержание обучения в 10 классе. 

123.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания  

и методы исследования физических явлений.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение  

и эксперимент в физике.  

Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

компьютерные датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).  

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое тело, 

идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы его 

применимости. Физическая теория.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,  

в практической деятельности людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум1. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и 

цифровых измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин при 

                                                   
1 В блоке «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум» представлен перечень 

ученических работ, которые целесообразно проводить при изучении данной темы. Ученический 

эксперимент проводится в процессе исследовательской деятельности обучающихся в рамках изучения 

нового материала, лабораторные работы служат преимущественно для закрепления материала и 

оценки уровня сформированности соответствующих предметных результатов. Работы практикума 

обеспечивают повторение и обобщение материала и проводятся либо в конце изучения раздела, либо в 

конце учебного года. Выбор тематики для этих видов ученических практических работ проводится 

учителем исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. 
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помощи компьютерных датчиков. 

123.6.2. Раздел 2. Механика. 

123.6.2.1. Тема 1. Кинематика. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Прямая и обратная задачи механики. 

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной 

точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, скорости, 

ускорения и пути материальной точки от времени  

и их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная 

скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное 

(тангенциальное) и полное ускорение материальной точки. 

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, цепные, 

шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости. 

Преобразование движений с использованием механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту  

и горизонтально.  

Направление скорости при движении по окружности. 

Преобразование угловой скорости в редукторе. 

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела  

в разных системах отсчёта. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.  

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении  

по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.  

Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории).  

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы  
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о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.  

Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Исследование зависимости периода обращения конического маятника  

от его параметров. 

123.6.2.2. Тема 2. Динамика. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. 

Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона для материальной точки.  

Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты  

над поверхностью планеты и от географической широты. Движение небесных тел  

и их спутников. Законы Кеплера. Первая космическая скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. 

Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скорости 

относительного движения. 

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение искусственных 

спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.  

Принцип относительности.  

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно 

неинерциальной системы отсчёта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его 

ускорение в инерциальной системе отсчёта. 

Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Центробежные механизмы. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости. 

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданное расстояние от его массы.  
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Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине  

и резиновом образце, от их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок. 

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N).  

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом трения. 

Изучение движения груза на валу с трением.  

123.6.2.3. Тема 3. Статика твёрдого тела. 

Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент силы 

относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести 

тела. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, 

решётчатые конструкции. 

Демонстрации. 

Условия равновесия. 

Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.  

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.  

Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.  

123.6.2.4. Тема 4. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы материальных 

точек. Теорема о движении центра масс. 

Импульс силы и изменение импульса тела.  

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в 

центральных полях. 

Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы силы.  

Мощность силы.  

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном поле. 

Потенциальная энергия тела  

в гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья 

космическая скорость.  
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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 сохранения механической 

энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Измерение мощности силы. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы 

тяжести и силы упругости. 

Сохранение энергии при свободном падении. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение импульса тела по тормозному пути.  

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.  

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.  

Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости. 

123.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

123.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование. 

Диффузия. Броуновское движение. Характер движения  

и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся хаотически 

и не взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала 

температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы  

в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: 

изотерма, изохора, изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения 
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молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения её частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение 

наноматериалов. 

Демонстрации. 

Модели движения частиц вещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеоролик с записью реального броуновского движения. 

Диффузия жидкостей. 

Модель опыта Штерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решёток. 

Наблюдение и исследование изопроцессов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между горячей и 

холодной водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой лаборатории). 

Изучение изохорного процесса. 

Изучение изобарного процесса. 

Проверка уравнения состояния. 

123.6.3.2. Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины. 

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамической системы. 

Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние значения 

величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической системы к 

тепловому равновесию.  

Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–

Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая 

концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного 

идеального газа. 

Квазистатические и нестатические процессы. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-

диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без 

совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. 

Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при теплопередаче. 
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Понятие об адиабатном процессе.  

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты  

и работа как меры изменения внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное состояние 

термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная температура.  

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту от 

более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость природных 

процессов. 

Принципы действия тепловых машин. КПД.  

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение окружающей 

среды.  

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, дизельный и 

карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, утилизация 

«тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизация биоорганического топлива для 

выработки «тепловой» и электроэнергии. 

Демонстрации.  

Изменение температуры при адиабатическом расширении.  

Воздушное огниво.  

Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.  

Способы изменения внутренней энергии.  

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерные модели тепловых двигателей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение удельной теплоёмкости. 

Исследование процесса остывания вещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия  

и температуры кипения жидкостей.  

123.6.3.3. Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.  

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности  

и давления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. 

Зависимость температуры кипения от давления в жидкости. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих 
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деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. Ангармонизм 

тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на качественном уровне). 

Преобразование энергии в фазовых переходах.  

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные явления. 

Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа. 

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные 

материалы. 

Демонстрации. 

Тепловое расширение. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение. Кипение при пониженном давлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Модели неньютоновской жидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Виды деформаций. 

Наблюдение малых деформаций. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение закономерностей испарения жидкостей.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Изучение свойств насыщенных паров. 

Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 

Измерение модуля Юнга. 

Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной  

к нему силы. 

123.6.4. Раздел 4. Электродинамика. 

123.6.4.1. Тема 1. Электрическое поле. 

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды. 
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Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости электрического 

поля. Однородное электрическое поле.  

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов  

и напряжение. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического 

поля (как однородного, так и неоднородного). 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженного по 

объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линий напряжённости 

этих полей и эквипотенциальных поверхностей.  

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.  

Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле. 

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра.  

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическое поле двух заряженных пластин.  

Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).  

Проводники в электрическом поле.  

Электростатическая защита.  

Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.  

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между 

ними и диэлектрической проницаемости.  

Энергия электрического поля заряженного конденсатора.  

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Оценка сил взаимодействия заряженных тел.  

Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения светодиода.  

Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор. 

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении 

конденсаторов.  

Исследование разряда конденсатора через резистор. 

123.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. 



170 
 

Сила тока. Постоянный ток. 

Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение U и ЭДС 

ℰ. 

Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его 

длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт разветвлённых 

электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая  

на резисторе.  

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсатор в цепи постоянного тока. 

Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат, счётчик 

электрической энергии.  

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания и 

светодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента  

и оценка внутреннего сопротивления. 

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей. 

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование смешанного соединения резисторов. 

Измерение удельного сопротивления проводников. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания. 

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра). 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени  

при коротком замыкании.  

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи. 

Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока. 

123.6.4.3. Тема 3. Токи в различных средах. 
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Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдых металлов. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-

перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы 

Фарадея для электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая 

трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника, 

рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Законы электролиза Фарадея. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Сравнение проводимости металлов и полупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Наблюдение электролиза. 

Измерение заряда одновалентного иона. 

Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

123.6.5. Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых  

и цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и 

относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.  

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных  

в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

123.6.6. Межпредметные связи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется  

с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, 

измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория. 
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Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их графики 

и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество. Векторы  

и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для 

выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

электрические явления в живой природе. 

Химия:дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная 

масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие 

кристаллы, электрические свойства металлов, 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, решетчатые конструкции), использование 

законов сохранения механики в технике (гироскоп, 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, газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника.  

123.7. Содержание обучения в 11 классе. 

123.7.1. Раздел 4. Электродинамика. 

123.7.1.1. 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 кругового витка). Опыт Эрстеда. 

Сила Ампера, её направление и модуль. 

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы  

в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов, 

электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянных магнитов.  

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника  

и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 
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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. 

123.7.1.2. Тема 5. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, защита от 

электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Правило Ленца. 

Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. 

Явление самоиндукции. 

Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование явления электромагнитной индукции.  

Определение индукции вихревого магнитного поля. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборка модели электромагнитного генератора. 

123.7.2. Раздел 5. Колебания и волны. 

123.7.2.1. Тема 1. Механические колебания. 

Колебательная система. Свободные колебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое описание 

(закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания гармонических колебаний из 
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их энергетического  

и кинематического описания.  

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами 

колебаний её скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического маятника. 

Период свободных колебаний пружинного маятника.  

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. 

Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальные 

инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 

Запись колебательного движения. 

Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити  

от амплитуды.  

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от 

сопротивления.  

Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представлений об 

идеальной модели пружинного маятника. 

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников. 

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.  

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразование энергии в пружинном маятнике. 

Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

123.7.2.2. Тема 2. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора  

с амплитудой силы тока в колебательном контуре. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока 

и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени. 

Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 
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Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии 

в повседневной жизни.  

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.  

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

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 индуктивности и конденсатора. 

Устройство и принцип действия трансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение трансформатора. 

Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку и 

резистор.  

Наблюдение электромагнитного резонанса.  

Исследование работы источников света в цепи переменного тока.  

123.7.2.3. Тема 3. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. Период, 

скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция и дифракция.  

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация 

векторов 𝐸,⃗⃗  ⃗ 𝐵,⃗⃗  ⃗ 𝑣  в электромагнитной волне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и 

дифракция.  

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и 

медицине. 
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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. 

123.7.2.4. Тема 4. Оптика. 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений  

в плоском зеркале. Сферические зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при 

переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние  

и оптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её 

геометрии и относительного показателя преломления. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. Построение 

изображений точки и отрезка прямой в собирающих  

и рассеивающих линзах и их системах.  

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. Примеры 

классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку. 
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Поляризация света. 

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, 

микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная решётка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света.  

Исследование преломления света.  

Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода. 

Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину  

и призму. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение цветов тонких плёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решётки.  

Наблюдение дифракционного спектра. 

Наблюдение дисперсии света.  

Наблюдение поляризации света. 

Применение поляроидов для изучения механических напряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз). 

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы. 

Получение изображения в системе из двух линз. 

Конструирование телескопических систем.  

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света. 

Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика. 

Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях. 

Наблюдение дисперсии. 

Наблюдение и исследование дифракционного спектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки. 

123.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности. 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительность одновременности. Замедление времени  
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и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорители 

заряженных частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных 

частиц в магнитном поле). 

123.7.4. Раздел 7. Квантовая физика. 

123.7.4.1. Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела).Закон смещения Вина. 

Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоны. Энергия и импульс фотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую  

и абсолютно отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля  

и размеры области локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов на кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга. 

Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, фотодатчик, 

туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследование фоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. 

Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения. 

123.7.4.2. Тема 2. Физика атома. 

Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома  

с одного уровня энергии на другой. 

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  
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Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 

квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Наблюдение линейчатого спектра. 

Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной Ридберга. 

123.7.4.3. Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства ионизирующего 

излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фон излучения. Дозиметрия. 

Энергия связи нуклонов в ядре. 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. Представление о Стандартной 

модели. Кварк-глюонная модель адронов.  

Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Единство физической картины мира. 

Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, термоядерный реактор, атомная бомба,  

магнитно-резонансная томография. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

123.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, радиотелескопы, 

внеатмосферная астрономия. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  
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Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.  

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды 

главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. 

Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов  

на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений. 

123.7.6. Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых  

и цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и 

относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных  

в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

123.7.7. Обобщающее повторение. 

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», «Колебания  

и волны», «Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии 

и астрофизики». 

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, систематизирующей, объяснительной и 

прогностической функций физической теории, роль физической теории в формировании представлений 

о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-

научных представлений о природе. 

123.7.8. Межпредметные связи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется  

с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 
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Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, 

измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория. 

Математика:Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобия треугольников, 

определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология:электрические явления в живой природе, колебательные движения  

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, электродвигатель Якоби, 

генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная 

энергетика и экологические аспекты её развития. 

123.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования  

123.8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»  

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических  

и демократических ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

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

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области 

физики и технике; 

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 деятельности 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 характера 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 изучения физики осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

123.8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения программы  

по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
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направления развития собственной эмоциональной 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 состояние других, учитывать его 

при осуществлении общения, способность к сочувствию  

и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

123.8.3.  Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

123.8.3.1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 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, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  

в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания,  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов в области физики;  

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

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

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область 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 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 технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

123.8.3.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

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 координировать действия по её 

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

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

123.8.3.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, 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 ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 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 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 снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

123.8.4. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики углубленного уровня в 10 классе ученик научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики  

в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и 

прогностической функций физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): инерциальная 

система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное движение, свободное 

падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, 

модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное 

электрическое поле;  

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные положения и 

законы механики (относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного 
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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 изменением 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 механической энергии, закона всемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения МКТ и 

законы молекулярной физики и термодинамики (связь давления идеального газа со средней 

кинетической энергией теплового движения  

и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового 

движения его частиц, связь давления идеального газа  

с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон 

термодинамики, 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 электрического заряда, закон Кулона, потенциальность 

электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая условия 

применимости закона Кулона,  

а также практически важные соотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической 

цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, 

ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её 

поверхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура 

тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального 

газа, относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя; электрическое поле, 

напряжённость электрического 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, сопротивление участка цепи  

с последовательным и параллельным соединением 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  
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и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация 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 физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей 

измерений, делать выводы  

по результатам исследования;  

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и относительные 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 гипотезы; 

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 физической моделью: на основании 

анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям задачи, применять 

формулы, законы, закономерности  

и постулаты физических теорий при использовании математических 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 школьного 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 

выстраивать логическую цепочку рассуждений  

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных 

приборов, технических устройств и технологических 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 позиций экологической безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании,  

а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием 

современных информационных технологий, при этом использовать современные информационные 

технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, 
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структурирования и интерпретации информации, полученной 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, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;  

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности  

по специальностям физико-технического профиля. 

123.8.5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики углубленного уровня в 11 классе ученик научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, социальной  

и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, 

роль астрономии в практической деятельности человека  

и дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, 

объяснительной и прогностической функций физической теории – электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической 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 пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза, 

моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные 

положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения 

электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты 

специальной теории относительности Эйнштейна); 

анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой 

физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый  

и второй постулаты Бора, принцип соотношения неопределённостей 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 

магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, 
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энергия магнитного поля проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя 

свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число  

и заряд ядра, энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, 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 законы  

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 использованием прямых измерений, 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и относительные 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 гипотезы; 

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 физической моделью: на основании 

анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, 

законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов 

решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты  

и корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 

выстраивать логическую цепочку рассуждений  

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных 
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приборов, технических устройств и технологических 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 позиций экологической безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании,  

а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием 

современных информационных технологий,  

при этом использовать современные информационные технологии для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 

информации, полученной 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, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности  

по специальностям физико-технического профиля. 

2.1.7. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень). 

124.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа похимии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результатыосвоенияпрограммы по химии. 

124.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияхимии,характеристику 

психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультат

овик структуретематического планирования. 

124.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассена уровнесреднегообщегообразования. 

124.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпохимиивключаютличностные,метапре

дметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже
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 предметные достижения

 обучающегосязакаждый годобучения. 

124.5. Пояснительнаязаписка. 

124.5.1. Программапохимиинауровнесреднегообщегообразованияразработананаоснове

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммысреднегообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, с учѐтом 

«Концепциипреподаванияучебногопредмета«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФ

едерации, реализующих основные общеобразовательные программы» иосновных 

положенийфедеральнойпрограммы воспитания. 

124.5.2. Основуподходовкразработкепрограммыпохимии,копределениюобщейстратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»для10–

11классовнабазовомуровнесоставиликонцептуальныеположенияФГОССООовзаимообусловленнос

тицелей,содержания,результатовобученияитребованийкуровнюподготовкивыпускников. 

124.5.3. В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) 

науровне среднегообщего образования: 

устанавливаетобязательное(инвариантное)предметноесодержание,определяетколичественн

ыеикачественныеегохарактеристикинакаждомэтапеизученияпредмета,предусматривает

 принципы структурирования

 содержанияираспределения егопо классам,основнымразделами 

темамкурса; 

даѐтпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделам,рекомендуетпримерну

ю последовательность изучения отдельных тем

 курсасучѐтоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроце

сса,возрастныхособенностейобучающихся 10–11 классов; 

даѐтметодическуюинтерпретациюцелейизученияпредметанауровнесовременныхприоритето

ввсистемесреднегообщегообразования,содержательнойхарактеристикипланируемыхрезультатовос

военияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования (личностных, 

метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательнойдеятельностиученикапо  

освоению  содержания  предмета.   По   всем   названным   позициям   

впрограммепохимиисоблюденапреемственностьсфедеральнойрабочейпрограммойосновногообщег

ообразованияпохимии(для8–9классовобразовательных организаций,базовыйуровень). 

124.5.4. Программапохимииявляетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограмм,авторы      

которых       могут       предложить       свой       подход       к       

структурированиюипоследовательностиизученияучебногоматериала,атакжесвоѐвидениеотносител

ьновозможностивыборавариативнойсоставляющейсодержанияпредметадополнительнокобязательн

ой(инвариантной) части егосодержания. 
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124.5.5. Химическоеобразование,получаемоевыпускникамисреднейшколы,являетсянеотъем

лемойчастьюихобразованности.Онослужитзавершающимэтапомреализациинасоответствующемем

убазовомуровнеключевыхценностей,присущихцелостнойсистемехимическогообразования.Этицен

ностикасаютсяпознаниязаконовприроды,формированиямировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения 

ксвоемуздоровьюиприроднойсреде.Реализуетсяхимическоеобразованиеобучающихсянауровнесред

негообщегообразованиясредствамиучебногопредмета«Химия»,содержаниеипостроение которого 

определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, еёзначения в познании 

природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей ипринципов, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования вРоссийской 

Федерации. Так, например, при формировании содержания предмета «Химия» 

учтеныследующиеположенияоспецификеизначениинаукихимии. 

Химия    как     элемент     системы     естественных     наук     играет     особую     рольв     

современной     цивилизации,     в     создании     новой     базы     материальной     культуры.Она   

вносит    свой    вклад    в    формирование    рационального    научного    мышления,в создание 

целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека,которое 

формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего 

мира,осознаниявзаимосвязимеждустроениемвеществ,ихсвойствами и возможнымиобластями 

применения. 

Тесновзаимодействуясдругимиестественныминауками,химиясталанеотъемлемойчастьюмир

овойкультуры,необходимымусловиемуспешноготрудаижизникаждогочленаобщества.Современная

химиякакнаукасозидательная,как наука высоких технологий направлена на решение глобальных 

проблем устойчивого развитиячеловечества–

сырьевой,энергетической,пищевой,экологическойбезопасностииохраныздоровья. 

124.5.6. Всоответствиисобщимицелямиипринципамисреднегообщегообразованиясодержани

епредмета«Химия»(10–11классы,базовыйуровеньизучения)ориентированопреимущественно на 

общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработкимировоззренческихориентиров,успешноговключениявжизньсоциума,продолженияобраз

ованиявразличныхобластях,несвязанных непосредственно схимией. 

124.5.7. Составляющимипредмета«Химия»являютсябазовыекурсы–

«Органическаяхимия»и«Общаяинеорганическаяхимия»,основнымкомпонентомсодержаниякоторы

хявляютсяосновыбазовойнауки:системазнанийпонеорганическойхимии(свключениемзнанийизобщ

ейхимии)иорганическойхимии.Формированиеданнойсистемызнанийприизучениипредметаобеспеч

иваетвозможностьрассмотрениявсегомногообразиявеществна 

основеобщихпонятий,законовитеорийхимии. 

124.5.8. Структура     содержания     курсов      –  «Органическая     химия»     и      «Общаяи 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода 

кизучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний 
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наопределённых 

 теоретическихуровнях.Так,вкурсеорганическойхимиивеществарассматриваютсянау

ровнеклассическойтеориистроения     органических      соединений,      а      также      на      уровне      

стереохимическихи электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в 

курсе веществахдаются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных 

соединений. В курсеорганической химииполучают развитиесформированные 

науровнеосновного        общего        образования        первоначальные        представления о 

химическойсвязи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их 

строения, охимическойреакции. 

124.5.9. Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматриваетсяизученный на уровне основного общего образования теоретический материал и 

фактологическиесведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и 

неорганическаяхимия» 

обучающимсяпредоставляетсявозможностьосознатьзначениепериодическогозаконасобщетеоретич

ескихиметодологическихпозиций,глубжепонятьисторическоеизменениефункцийэтого закона–от

 обобщающейдообъясняющейипрогнозирующей. 

124.5.10. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах 

иприменении, а  также о химическихреакциях, их сущностии закономерностях 

протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания,имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют 

пониманиювзаимосвязихимиисдругими науками, 

раскрываютеёрольвпознавательнойипрактическойдеятельностичеловека,способствуютвоспитанию

уважения к процессу творчества в области теории и практических приложений химии, 

помогаютвыпускникуориентироватьсявобщественно иличностно значимых проблемах, связанных 

с химией, критически осмысливать информацию иприменять        еѐ         для         пополнения         

знаний,         решения         

интеллектуальныхиэкспериментальныхисследовательскихзадач.Вцеломсодержаниеучебногопредм

ета«Химия» 

данного уровня изучения ориентировано на

 формированиеуобучающихсямировоззренческойосновыдляпониманияфилософск

ихидей,такихкак:материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность 

свойств 

веществихсоставомистроением,познаваемостьприродныхявленийпутѐмэкспериментаирешенияпро

тиворечий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии 

врешении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, 

сырья,созданияновыхтехнологий и материалов. 

124.5.11. Впланерешениязадачвоспитания,развитияисоциализацииобучающихсяпринятыепр

ограммойпохимииподходыкопределениюсодержанияипостроенияпредметапредусматриваютформ
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ированиеуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействий,имеющихбазовоезначениедляразличныхв

идовдеятельности:решенияпроблем,поиска,анализаиобработки информации, необходимых для 

приобретения опыта практической и исследовательскойдеятельности,занимающей 

важноеместовпознаниихимии. 

124.5.12. В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования 

такинауровнесреднегообщегообразования,приопределениисодержательнойхарактеристикицелейиз

ученияпредметанаправлениемпервостепеннойзначимоститрадиционнопризнаѐтсяформирование 

основ химической науки как области современного естествознания, практическойдеятельности    

человека    и     как     одного     из     компонентов     мировой     культуры.С методической точки 

зрения такой подход к определению целей изучения предмета являетсявполнеоправданным. 

124.5.13. Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» 

науровне среднегообщего образованиянабазовомуровнеявляются: 

формированиесистемыхимическихзнанийкакважнейшейсоставляющейестественно-научной 

картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы итеории

 химии, освоение языка науки,

 усвоениеипониманиесущностидоступныхобобщениймировоззренческогохаракте

ра,ознакомлениесисториейихразвития истановления; 

формированиеиразвитиепредставленийонаучныхметодахпознаниявеществихимических 

реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ ихимических 

явлений,имеющихместовприроде,впрактическойиповседневнойжизни; 

развитие     умений       и       способов      деятельности,      связанных      с      

наблюдениемиобъяснениемхимическогоэксперимента,соблюдениемправилбезопасногообращения

свеществами. 

124.5.14. Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета 

впрограмме по химии уточнена и скорректирована 

всоответствиисновымиприоритетамивсистемеобщегосреднегообразования.Сегодняв 

преподаваниихимиивбольшейстепениотдаѐтсяпредпочтениепрактическойкомпонентесодержанияо

бучения,ориентированнойнаподготовкувыпускникашколы,владеющегоненаборомзнаний,афункци

ональнойграмотностью,тоестьспособамииумениямиактивногополучениязнанийипримененияихвре

альнойжизнидлярешенияпрактическихзадач. 

124.5.15. Вэтойсвязиприизучениипредмета«Химия»доминирующеезначениеприобретаютта

киецели и задачи, как: 

адаптацияобучающихсякусловиямдинамичноразвивающегосямира,формированиеинтеллект

уальноразвитойличности,готовойксамообразованию,сотрудничеству,самостоятельномупринятиюг

рамотныхрешенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхсвеществами и ихприменением; 

формированиеуобучающихсяключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющихуниверса

льное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа иобработки 

информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая 
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занимаетважноеместовпознаниихимии,атакжедляоценкиспозицийэкологическойбезопасностихара

ктеравлияниявеществихимических процессов наорганизмчеловекаиприроднуюсреду; 

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейобучающих

ся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии сжизненными 

потребностями, использовать современные информационные технологии для поискаианализа 

учебной инаучно-популярнойинформациихимическогосодержания; 

формированиеиразвитиеуобучающихсяассоциативногоилогическогомышления,наблюдател

ьности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, 

припланированииипроведениихимическогоэксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, 

еѐважной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, 

пополненияэнергетическихресурсовисохраненияприродногоравновесия,осознаниянеобходимостиб

ережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 

использованияполученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с 

химическимиявлениями. 

124.5.16. Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную 

методическуюинтерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по 

химии», благодарячему обеспечено чѐткое представление о том, какие знания и умения имеют 

прямое отношение креализацииконкретнойцели. 

124.5.17. В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового 

уровнявходитвсоставпредметной области«Естественно-научныепредметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии - 68 часов: в 10 классе – 34 

часа(1часвнеделю), в11 классе-34 часа (1 часвнеделю). 

124.6. Содержаниеобученияв10классе. 

124.6.1. Органическаяхимия. 

(Курсивомвтекстевыделеныэлементысодержанияучебногоматериала,которыеизучаются в 

ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов 

освоенияООПСООнабазовомуровне). 

124.6.1.1. Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет    органической     химии:     еѐ     возникновение,     развитие     и     

значениевполученииновыхвеществ   и   материалов.   Теория   строения   органических   

соединенийА.М. 

Бутлерова,еѐосновныеположения.Структурныеформулыорганическихвеществ.Гомология, 

изомерия. Химическая связьв органическихсоединениях–одинарные икратныесвязи. 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Номенклатураорганическихсоединени

й(систематическая)итривиальныеназванияважнейшихпредставителейклассоворганическихвеществ

. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцамиорг
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аническихвеществиматериаламинаихоснове,моделированиемолекулорганическихвеществ,наблюде

ниеиописаниедемонстрационныхопытовпопревращениюорганическихвеществпринагревании(плав

ление,обугливаниеи горение). 

124.6.1.2. Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представителиалканов: физические и химические свойства

 (реакции замещенияигорения),нахождениевприроде, получениеи 

применение. 

Алкены:составистроение,гомологическийряд.Этиленипропилен–

простейшиепредставителиалкенов:физическиеихимическиесвойства(реакциигидрирования,галоге

нирования,гидратации,окисленияиполимеризации),получениеиприменение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства(реакцияполимеризации). Получениесинтетического каучукаи резины. 

Алкины:составиособенностистроения,гомологическийряд.Ацетилен–

простейшийпредставительалкинов:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакциигидр

ирования,галогенирования,гидратации,горения),получениеиприменение. 

Арены.Бензол:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакциигалогенирования и 

нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические 

ихимическиесвойства(реакциигалогенированияинитрования),получениеиприменение.Токсичностьа

ренов.Генетическаясвязьмеждууглеводородами,принадлежащимикразличным 

классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть 

иеѐпроисхождение.Способыпереработкинефти:перегонка,крекинг(термический,каталитический),

 пиролиз. Продукты переработки

 нефти,их   применение     в     промышленности     и     в     быту.     

Каменный     уголь     и     продуктыегопереработки. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцамипла

стмасс,каучуковирезины,коллекции«Нефть»и«Уголь»,моделированиемолекулуглеводородовигало

генопроизводных,проведениепрактическойработы:получениеэтиленаиизучениеегосвойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходныхвеществилипродуктовреакции). 

124.6.1.3. Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельные   одноатомные     спирты.     Метанол     и     этанол:     строение,     

физическиеихимическиесвойства(реакциисактивнымиметаллами,галогеноводородами,горение),пр

именение.Водородныесвязимежду 

молекуламиспиртов.Действиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека. 
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Многоатомные      спирты.      Этиленгликоль      и      глицерин:      строение,      

физическиеихимическиесвойства(взаимодействиесощелочнымиметаллами,качественнаяреакцияна

многоатомныеспирты).Действиенаорганизмчеловека.Применениеглицеринаиэтиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применениефенола. 

Альдегиды    и      кетоны.      Формальдегид,      ацетальдегид:      строение,      

физическиеихимическиесвойства(реакцииокисленияивосстановления,качественныереакции),получ

ениеиприменение. 

Ацетон:     строение,    физические     и     химические     свойства      (реакции     

окисленияивосстановления), получениеи применение. 

Одноосновныепредельныекарбоновыекислоты.Муравьинаяиуксуснаякислоты:строение,физ

ическиеихимическиесвойства(свойства,общиедляклассакислот,реакцияэтерификации), получение 

и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представителивысших карбоновых 

кислот.Мылакаксоливысших карбоновыхкислот,их моющеедействие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров.Жиры. 

Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы:состав,классификацияуглеводов(моно-,ди-иполисахариды).Глюкоза– 

простейший          моносахарид:          особенности          строения          молекулы,          

физическиеи химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление 

аммиачным 

растворомоксидасеребра(I),восстановление,брожениеглюкозы),нахождениевприроде,применение,

биологическаяроль.Фотосинтез. Фруктозакакизомер глюкозы. 

Сахароза   –    представитель    дисахаридов,    гидролиз,    нахождение    в    природеи 

применение. 

Крахмал    и     целлюлоза     как     природные     полимеры.     Строение     крахмалаи 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция 

сиодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдениеиописаниедемонстрационныхопытов:горениеспиртов,качественныереакцииодноатомн

ыхспиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие 

глицеринасгидроксидоммеди(II)),альдегидов(окислениеаммиачнымрастворомоксидасеребра(I)иги

дроксидоммеди(II),взаимодействиекрахмаласиодом),проведениепрактическойработы:свойствараст

ворауксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходныхвеществилипродуктовреакции). 

124.6.1.4. Азотсодержащиеорганическиесоединения. 
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Амины.Метиламинианилин:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(горение,взаи

модействиесводой и кислотами). 

Аминокислоты        как        амфотерные        органические        соединения.        

Физическиеи химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение 

аминокислот.Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичнаяструктура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 

реакции набелки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описаниедемонстрационных опытов:денатурациябелковпринагревании,цветныереакциибелков. 

124.6.1.5. Высокомолекулярныесоединения. 

Основныепонятияхимиивысокомолекулярныхсоединений:мономер,полимер,структурноезве

но,степеньполимеризации,средняямолекулярнаямасса.Основныеметодысинтезавысокомолекулярн

ыхсоединений–полимеризацияиполиконденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный 

исинтетическиекаучуки(бутадиеновый,хлоропреновыйиизопреновый).Волокна:натуральные(хлопо

к,шерсть,шѐлк),искусственные(ацетатноеволокно,вискоза),синтетические(капрони лавсан). 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцамипри

родныхи искусственных волокон, пластмасс,каучуков. 

124.6.1.6. Межпредметныесвязи. 

Реализация       межпредметных       связей       при       изучении       органической       

химиив 10 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так ипонятий,являющихсясистемнымидляотдельных предметовестественно-научногоцикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез,классификация,перио

дичность,наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование. 

Физика:материя,энергия,масса,атом,электрон,молекула,энергетическийуровень,вещество,те

ло,объѐм,агрегатноесостояниевещества,физическиевеличиныиединицыихизмерения. 

Биология:клетка,организм,биосфера,обменвеществворганизме,фотосинтез,биологическиакт

ивныевещества(белки,углеводы, жиры,ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы.Технология:пищевыепродукты,основырациональногопитания,моющиесредства, 

лекарственные      и       косметические       препараты,       материалы       из       

искусственныхисинтетическихволокон. 

124.7. Содержаниеобученияв11классе. 

124.7.1. Общаяинеорганическаяхимия. 

(Курсивомвтекстевыделеныэлементысодержанияучебногоматериала,которыеизучаются в 

ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов 



199 
 

освоенияООПСООнабазовомуровне). 

124.7.1.1. Теоретическиеосновыхимии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетическиеуровни,подуровни.Атомныеорбитали,s-,p-,d-

элементы.Особенностираспределенияэлектроновпоорбиталямватомахэлементовпервыхчетырѐхпер

иодов.Электроннаяконфигурацияатомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева ссовременной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементовиобразуемыхими простых и сложныхвеществ по группам и периодам. 

Значение периодического закона вразвитиинауки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная 

иполярная,ионная,металлическая).Механизмыобразованияковалентнойхимическойсвязи(обменны

й и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность.Степеньокисления.Ионы:катионыианионы. 

Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения.Законпостоянствасостававещества.      

Типы      кристаллических        решѐток.        Зависимость        свойства        

веществоттипакристаллической решѐтки. 

Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныеиколлоидныерастворы.Массоваядолявеществаврас

творе. 

Классификациянеорганических  соединений.  Номенклатура  неорганических  веществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическая   реакция.    Классификация    химических    реакций    в    неорганическойи    

органической      химии.      Закон      сохранения      массы      веществ,      закон      

сохраненияипревращения энергииприхимическихреакциях. 

Скоростьреакции,еѐзависимостьотразличныхфакторов.Обратимыереакции.Химическое 

равновесие.Факторы,влияющие на состояние химическогоравновесия.ПринципЛеШателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

раствороввеществ:кислая,нейтральная,щелочная.Понятиеоводородномпоказателе(pH)раствора.Р

еакции ионного обмена. Гидролиз

 неорганическихиорганических веществ. 

Окислительно-восстановительныереакции.Понятиеобэлектролизерасплавовирастворов 

солей. Применениеэлектролиза. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:демонстрациятаблиц 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева»,изучениемоделейкристаллических   решѐток,

  

 наблюдениеиописаниедемонстрационныхилабораторныхопытов(разложениепе
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роксидаводородавприсутствии катализатора, определение среды растворов

 

 веществспомощьюуниверсальногоиндикатора,реакцииионногообмена),провед

ениепрактическойработы«Влияниеразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции». 

Расчѐтныезадачи. 

Расчѐтыпоуравнениямхимическихреакций,втомчислетермохимическиерасчѐты,расчѐты 

сиспользованиемпонятия«массоваядоля вещества». 

124.7.1.2. Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы.ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. 

Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропиянеметаллов (на примере кислорода, серы,

 фосфораиуглерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода 

икремния)иих соединений(оксидов,кислородсодержащих кислот,водородныхсоединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы.Положение   металлов   в   Периодической   системе   химических   элементовД.И. 

Менделеева.Особенностистроенияэлектронныхоболочекатомовметаллов.Общиефизическиесвойст

ваметаллов.Сплавыметаллов.Электрохимическийряднапряженийметаллов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий,цинк,хром, железо, медь) иихсоединений. 

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы 

защитыот       коррозии.       в       том       числе       в       части:       Применение       металлов       в       

бытуитехнике. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение 

иописание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия 

срастворамикислот ищелочей, качественныереакциинакатионы металлов). 

Расчѐтныезадачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе 

илиобъѐму одного из участвующих в реакции веществ, расчѐты массы (объѐма, количества 

вещества)продуктовреакции, еслиодноиз веществимеетпримеси. 

124.7.1.3. Химияижизнь. 

Рольхимиивобеспеченииэкологической,энергетическойипищевойбезопасности,развитии       

медицины.         Понятие         о        научных         методах         познания        

веществихимическихреакций. 

Представленияобобщихнаучныхпринципахпромышленногополученияважнейшихвеществ. 

Человеквмиревеществиматериалов:важнейшиестроительныематериалы,конструкционныем

атериалы,краски,стекло,керамика,материалыдляэлектроники,наноматериалы,органическиеи 



201 
 

минеральныеудобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правилабезопасного использования препаратов бытовой

 химиивповседневной жизни. 

1167.1.4.Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииобщейинеорганическойхимиив11классеосущ

ествляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-научных        понятий,        так        и понятий,        

являющихся        системнымидляотдельныхпредметов естественно-научного цикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,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, объѐм, агрегатное 

состояниевещества,физическиевеличиныи единицы ихизмерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины,обменвеществворганизме. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология:химическаяпромышленность,металлургия,производствостроительныхматериал

ов,сельскохозяйственное 

производство,пищеваяпромышленность,фармацевтическаяпромышленность,производствокосмети

ческихпрепаратов,производствоконструкционныхматериалов,электронная 

промышленность,нанотехнологии. 

124.8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего 

общегообразования. 

124.8.1. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразовани

я устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднегообщегообразования(личностным,метапредметнымипредметным).Научно-

методическойосновойдляразработкипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммсреднегообщегооб

разованияявляется системно-деятельностный подход. 

124.8.2. Всоответствииссистемно-

деятельностнымподходомвструктуреличностныхрезультатовосвоенияпредмета«Химия»науровнес

реднегообщегообразованиявыделеныследующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности

 ксаморазвитию,самостоятельностии самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе

 ключевыхценностейи историческихтрадицийбазовойнауки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей
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 деятельностиценностно-

смысловымиустановками,присущимицелостнойсистемехимическогообразования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели 

истроитьжизненныепланы. 

124.8.3. Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»достигаютсявединствеучебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными,духовно-

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, 

принятымивобщественормамииправиламиповедения,способствующимипроцессамсамопознания,са

моразвитияи нравственногостановления личностиобучающихся. 

124.8.4. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированностьопытапознавательнойипрактическойдеятельностиобучающихсяпореализациипр

инятыхвобществеценностей, втом числевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимисясвоихконституционныхправиобязанностей,уважениякзаконуиправ

опорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных

 отношенийвколлективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решенииучебн

ых ипознавательныхзадач,выполнениихимических экспериментов; 

способностипониматьиприниматьмотивы,намерения,логикуиаргументыдругихприанализераз

личныхвидовучебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогопримененияхимии, 

осознаниятого,чтодостижениянаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений,кропотливыхэксперимент

альныхпоисков, постоянноготрудаучѐных и практиков; 

интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформацииопередовых

достиженияхсовременной отечественнойхимии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими

 явлениями,иприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормыиценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственныхиправовыхнормиосознаниепоследствий этихпоступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни,

 необходимостиответственногоотношенияк собственномуфизическомуи 
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психическомуздоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневнойжизниивтрудовой

деятельности;пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявси

туациях,угрожающихздоровьюижизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления

 алкоголя,наркотиков,курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативнойкомпетентностивучебно-

исследовательскойдеятельности,общественнополезной,творческой идругихвидахдеятельности; 

установкинаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности(врам

кахсвоегокласса, школы); 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода,втомчисленаосновеприменения

предметныхзнаний похимии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовностикосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразования,будущейпрофесси

ииреализациисобственныхжизненныхплановсучѐтомличностныхинтересов,способностейкхимии,и

нтересов ипотребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизнинаЗемле; 

пониманияглобальногохарактераэкологическихпроблем,влиянияэкономическихпроцессовн

асостояниеприродной исоциальной среды; 

осознаниянеобходимостииспользованиядостиженийхимиидлярешениявопросоврациональн

огоприродопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

уменияпрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействийипр

едотвращатьих; 

наличияразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельностиэко

логической направленности,уменияруководствоватьсяими      впознавательной,     

коммуникативной      и      социальной      практике,      способностииумения активно противостоять 

идеологиихемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностимировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественнойпрактики; 

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рациональногонаучного мышления, создании целостного

 представленияоб окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностейирешениипроблемсохранения природного равновесия; 
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убеждѐнности      в     особой     значимости     химии     для      современной     

цивилизации:веѐгуманистическойнаправленностииважнойроливсозданииновойбазыматериальнойк

ультуры,решенииглобальныхпроблемустойчивогоразвитиячеловечества–

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,вразвитиимедицины,обеспечении

условийуспешноготрудаиэкологическикомфортнойжизникаждогочленаобщества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых 

вестественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объясненияявленийокружающегомираипроисходящихвнѐмизменений,уменияделатьобоснованные

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверныхвыводов; 

способностисамостоятельноиспользоватьхимическиезнаниядлярешенияпроблемвреальных 

жизненныхситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовности  и   способности   к   непрерывному   образованию   и   

самообразованию,кактивномуполучениюновыхзнанийпохимиивсоответствиисжизненнымипотреб

ностями; 

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

124.8.5. Метапредметные      результаты      освоения      учебного      предмета      

«Химия»на уровнесреднегообщегообразования включают: 

значимыедляформированиямировоззренияобучающихсямеждисциплинарные(межпредметн

ые)общенаучныепонятия,отражающиецелостностьнаучнойкартинымираиспецифику методов 

познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия,явление,процесс,система,научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,теория,ис

следование,наблюдение, измерение,эксперимент и другие); 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),обеспеч

ивающиеформированиефункциональнойграмотностиисоциальнойкомпетенцииобучающихся; 

способностьобучающихсяиспользоватьосвоенныемеждисциплинарные,мировоззренческие   

знания    и    универсальные    учебные    действия    в    познавательнойисоциальнойпрактике. 

124.8.6. Метапредметныерезультатыотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымипознават

ельными,коммуникативными ирегулятивными действиями. 

124.8.6.1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,

 всестороннееѐрассматривать; 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносить 

результатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления – выделять 

характерныепризнаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 
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понятия дляобъясненияотдельныхфактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуизучаемымиявлениями; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлятьзакономер

ностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,формулироватьвыводыизаключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели,преобразовывать модельные представления– химический знак (символ) элемента, 

химическаяформула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и 

практическихзадач,применятьназванныемодельныепредставлениядлявыявленияхарактерныхпризн

аковизучаемых веществи химическихреакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических 

реакций;формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные 

и      самостоятельно     сформулированные     вопросы     в     качестве      инструмента     

познанияиосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемых суждений; 

владетьнавыкамисамостоятельногопланированияипроведенияученическихэкспериментов,с

овершенствоватьумениянаблюдатьзаходомпроцесса,самостоятельнопрогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверностирезультатовисследования,составлять обоснованный отчѐтопроделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,п

рименениюразличныхметодов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформации(научно-

популярнаялитературахимического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать 

информациюразличныхвидовиформпредставления,критическиоцениватьеѐдостоверностьинепроти

воречивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации,необходимойдля выполненияучебныхзадачопределѐнноготипа; 

приобретатьопытиспользованияинформационно-

коммуникативныхтехнологийиразличныхпоисковыхсистем; 

самостоятельновыбирать  оптимальную  форму  представления  информации  (схемы, 

графики,диаграммы,таблицы,рисункиидругие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией:применятьмежпредметные(физическиеиматематические)знакиисимволы,формулы,а

ббревиатуры,номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 
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124.8.6.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задавать    вопросы    по      существу      обсуждаемой      темы      в      ходе      диалогаи/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполненияпредложеннойзадачи; 

выступатьспрезентациейрезультатовпознавательнойдеятельности,полученныхсамостоятель

ноилисовместнососверстникамипривыполнениихимическогоэксперимента,практической работы 

по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проектаи формулировать 

выводы по результатам проведѐнных исследований путѐм согласования позицийвходеобсуждения 

иобменамнениями. 

124.8.6.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяяеѐцелиизадачи,контролироватьипомеренеобходимостикорректироватьпредлагаемыйалго

ритмдействийпривыполненииучебныхиисследовательскихзадач,выбиратьнаиболееэффективный 

способ их решения с учѐтом получения новых знаний о веществах и химическихреакциях; 

осуществлять     самоконтроль     своей       деятельности       на       основе       

самоанализаисамооценки. 

124.8.7. Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпохимии на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательнойиобщекультурнойподготовкиобучающихся.Онивключаютспецифическиедля

учебногопредмета«Химия» научныезнания,уменияиспособыдействийпоосвоению,интерпретациии    

преобразованию      знаний,      виды      деятельности      по      получению      нового      

знанияиприменениюзнанийвразличныхучебныхиреальныхжизненныхситуациях,связанныхсхимие

й.Впрограммепохимиипредметныерезультатыпредставлены погодамизучения. 

124.8.8. Кконцу  обучения  в  10  классе  предметные  результаты  освоения  курса 

«Органическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений о химической

 составляющейестественно-научной   картины    мира,    роли    

химии    в    познании    явлений    природы,в формировании мышления и культуры личности, еѐ 

функциональной грамотности, необходимойдля решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью иприроднойсреде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающиепонятия(химическийэлемент,атом,электроннаяоболочкаатома,молекула,

валентность,электроотрицательность,химическаясвязь,структурнаяформула(развѐрнутаяисокращѐ

нная),моль,молярнаямасса,молярныйобъѐм,углеродныйскелет,функциональнаягруппа,радикал,изо

мерия,изомеры,гомологическийряд,гомологи,углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, мономер, полимер, структурное звено,высокомолекулярныесоединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранениямассывеществ); 
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закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческие     знания,       лежащие       в       основе       понимания       причинностии 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении 

ибезопасном         использовании        важнейших          органических         веществ         в          

бытуипрактической деятельности человека; 

сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливатьихвзаимосв

язь,использоватьсоответствующиепонятияприописаниисостава,строенияипревращенийорганическ

ихсоединений; 

сформированность умений использовать химическую

 символикудля составления молекулярных и структурных 

(развѐрнутой, сокращѐнной) формул органическихвеществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществдляиллюстрациииххимическогои 

пространственного строения; 

сформированностьуменийустанавливатьпринадлежностьизученныхорганическихвеществ 

по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений (углеводороды,кислород 

иазотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названияпо 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия 

отдельныхорганическихвеществ(этилен,пропилен,ацетилен,этиленгликоль,глицерин,фенол,форма

льдегид,ацетальдегид,муравьинаякислота,уксуснаякислота,олеиноваякислота,стеариноваякислота, 

глюкоза,фруктоза, крахмал,целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях(одинарныеи кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществА.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

законсохранениямассы веществ; 

сформированность     умений      характеризовать      состав,      строение,      

физическиеихимическиесвойстватипичныхпредставителейразличныхклассоворганическихвеществ

(метан,этан,этилен,пропилен,ацетилен,бутадиен-1,3,метилбутадиен-1,3,бензол,метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, 

глюкоза,крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между 

нимиуравнениямисоответствующиххимическихреакцийсиспользованиемструктурныхформул; 

сформированностьуменияхарактеризоватьисточникиуглеводородногосырья(нефть,природн

ыйгаз,уголь),способыихпереработкиипрактическоеприменениепродуктовпереработки; 

сформированностьуменийпроводитьвычисленияпохимическимуравнениям(массы,объѐма,

 количества исходного вещества или продукта

 реакциипо     известным     массе,     объѐму,     количеству       одного       из       

исходных       веществилипродуктов реакции); 

сформированностьуменийвладетьсистемойзнанийобосновныхметодахнаучногопознания, 
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используемыхв 

химииприизучениивеществихимическихявлений(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирова

ние),использоватьсистемныехимическиезнаниядляпринятиярешенийвконкретныхжизненныхситуа

циях,связанныхсвеществамииихприменением; 

сформированностьуменийсоблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторны

моборудованием,атакжеправилаобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямипо 

выполнениюлабораторныххимическихопытов; 

сформированностьуменийпланироватьивыполнятьхимическийэксперимент(превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств,качественные

 реакции органических веществ, денатурация

 белковпри нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами 

техники безопасности приобращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химическогоэксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы наосновеэтихрезультатов; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюи

зразныхисточников(средствамассовойинформации,Интернетидругих); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения 

вбыту       и        трудовой        деятельности       в        целях        сохранения        своего        

здоровьяиокружающейприроднойсреды,осознаватьопасностьвоздействиянаживыеорганизмыопред

елѐнныхорганическихвеществ,понимаясмыслпоказателяПДК,пояснятьнапримерахспособыуменьш

енияипредотвращенияихвредноговоздействиянаорганизмчеловека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 

обосновных доступных методахпознаниявеществихимическихявлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистемуобо

значений Л.Брайлядля записихимическихформул. 

124.8.9. К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая 

инеорганическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений: о химической

 составляющейестественно-научной   картины    мира,    роли    

химии    в    познании    явлений    природы,в формировании мышления и культуры личности, еѐ 

функциональной грамотности, необходимойдля решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью иприроднойсреде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающиепонятия(химическийэлемент,атом,изотоп,s-,p-,d-электронныеорбитали 

атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, валентность, 

электроотрицательность,степеньокисления,химическаясвязь(ковалентная,ионная,металлическая,во

дородная),кристаллическаярешѐтка,типыхимическихреакций,раствор,электролиты,неэлектролиты,

электролитическаядиссоциация,окислитель,восстановитель,скоростьхимическойреакции,химическ
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оеравновесие); 

теории   и   законы   (теория  электролитической  диссоциации,   периодический   законД.И. 

Менделеева,          закон         сохранения         массы         веществ,         закон         сохраненияи 

превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык 

химии,мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химическихявлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использованииважнейшихнеорганическихвеществвбытуипрактическойдеятельностичеловека; 

сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливатьихвзаимосв

язь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и 

ихпревращений; 

сформированность умений использовать химическую

 символикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимических

реакций,систематическуюноменклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный 

газ,углекислыйгаз,аммиак,гашѐнаяизвесть,негашѐнаяизвесть,питьеваясода,пиритидругие); 

сформированностьуменийопределятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементовв

соединенияхразличногосостава,видхимическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая, 

водородная) в соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного 

вещества(атомная,молекулярная,ионная,металлическая),характерсредывводныхрастворахнеоргани

ческихсоединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по 

ихсоставу к определѐнному классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы,оксиды,основания, кислоты, амфотерныегидроксиды, соли); 

сформированностьуменийраскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделееваи 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую 

функции;сформированностьуменийхарактеризоватьэлектронноестроениеатомовхимических 

элементов1–4периодовПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И. 

Менделеева,используяпонятия«s-,p-,d-

электронныеорбитали»,«энергетическиеуровни»,объяснятьзакономерностиизменениясвойствхими

ческихэлементовиихсоединенийпопериодамигруппамПериодическойсистемы 

химическихэлементовД.И.Менделеева; 

сформированностьуменийхарактеризовать(описывать)общиехимическиесвойстванеорганич

ескихвеществразличныхклассов,подтверждатьсуществованиегенетическойсвязимеждунеорганичес

кимивеществамиспомощьюуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

сформированность умения классифицировать химические

 реакциипо различным признакам (числу и составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту 

реакции,изменениюстепенейокисленияэлементов,обратимостиреакции,участиюкатализатора); 
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сформированностьуменийсоставлятьуравненияреакцийразличныхтипов,полныеисокращѐнн

ые       уравнения       реакций         ионного         обмена,         учитывая         

условия,прикоторыхэти реакции идут до конца; 

сформированностьуменийпроводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличн

ыхнеорганическихвеществ,распознаватьопытнымпутѐмионы,присутствующиевводных 

растворахнеорганическихвеществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакцийпосредствомсоставления электронного балансаэтихреакций; 

сформированностьуменийобъяснятьзависимостьскоростихимическойреакцииотразличныхф

акторов; характер смещения химического равновесияв 

зависимостиотвнешнеговоздействия(принципЛеШателье); 

сформированность       умений      характеризовать      химические      процессы,      

лежащиевосновепромышленногополучениясернойкислоты,аммиака,атакжесформированностьпред

ставленийобобщихнаучныхпринципахиэкологическихпроблемаххимическогопроизводства; 

сформированностьуменийпроводитьвычислениясиспользованиемпонятия«массоваядоля 

вещества в растворе», объѐмных отношений газов при химических реакциях, массы веществаили 

объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих 

вреакциивеществ,тепловогоэффектареакциинаосновезаконовсохранениямассывеществ,превращен

ияи сохранения энергии; 

сформированностьуменийсоблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторны

моборудованием,атакжеправилаобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямипо 

выполнениюлабораторныххимическихопытов; сформированность умений планировать и 

выполнять химический эксперимент 

(разложениепероксидаводородавприсутствиикатализатора,определениесредыраствороввеществспо

мощьюуниверсальногоиндикатора,влияниеразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы,на 

катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») 

всоответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и 

лабораторнымоборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравненийсоответствующихреакцийиформулировать выводынаосновеэтихрезультатов; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюи

зразныхисточников(средствамассовойкоммуникации,Интернетидругих); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения 

вбыту       и      трудовой        деятельности        в        целях        сохранения        своего        

здоровьяиокружающейприроднойсреды,осознаватьопасностьвоздействиянаживыеорганизмыопред

елѐнных        веществ,          понимая          смысл          показателя          ПДК,          пояснятьна     

примерах     способы     уменьшения     и     предотвращения     их     вредного     

воздействиянаорганизмчеловека; 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 

обосновных доступных методахпознаниявеществихимическихявлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистемуобо

значений Л.Брайлядля записихимическихформул. 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный уровень). 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к 

результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования(ФОП 

СОО), представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте СОО, с учётом 

Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства 

РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе естественно-научного 

образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях 

дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро 

меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения в организациях 

профессионального образования, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретацию в 

соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. Свидетельством 

тому являются следующие выполняемые программой по химии функции: 

 информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

 организационно-планирующая, которая предусматривает определение: принципов 

структурирования и последовательности изучения учебного материала, количественных и 

качественных его характеристик; подходов к формированию содержательной основы контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена по химии. 

Программа для углублённого изучения химии:  

 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в рамках 

отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по классам, 

основным содержательным линиям/разделам курса;  

 даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения отдельных 

тем;  

 предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом логики 

построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

 даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублённом уровне с 

учётом современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом 

основных видов учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания 

предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением 

химии на уровне основного общего образования. За пределами установленной программой по химии 

обязательной (инвариантной) составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся 

возможность выбора его вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с 
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направлением конкретного профиля обучения.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов базового и 

углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего общего 

образования химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию преемственности с 

последующим этапом получения химического образования в рамках изучения специальных естественно-

научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. В 

этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление 

теоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, 

в том числе с перспективой последующего получения химического образования в организациях 

профессионального образования. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым 

результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования изучение 

предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития 

обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации 

учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный 

характер.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются углублённые 

курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к 

отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты 

положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» составляет 

совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта 

система знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее осознанно освоить 

существенно больший объём фактологического материала. Так, на углублённом уровне изучения 

предмета обеспечена возможность значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и 

свойствах их соединений на основе расширения и углубления представлений о строении вещества, 

химической связи и закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической 

кинетики и термодинамики. Изучение периодического закона и Периодической системы химических 

элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении атома. 

Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образовании и 

разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется 

формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов 

веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений 

уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в 

молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучения для 

классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к общей 

системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в содержании 

предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь элементы учебного 

материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент будет сделан на общность 

методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория 

(молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и энергии, законы термодинамики, 

электролиза, представления о строении веществ и другое. 

В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший 

удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для более 

обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической системы, в состав 

которой входят, к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах представителей основных классов 

органических веществ служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, 

пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания 

и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на углублённом 
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уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в состав предметных 

областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика» и «Русский язык и 

литература».  

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне основного 

и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости является 

формирование основ науки химии как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на 

углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

 формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её ведущей 

роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 

новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной 

картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях протекания 

химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих 

научных принципах химического производства; 

 формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного 

решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций 

экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

 углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической деятельности и повседневной жизни. 

 В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной системы 

среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне особую 

актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу творчества 

в области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; 

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию и 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

 формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической 

культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на углубленном уровне среднего общего 

образования, составляет 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
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Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные 

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации 

атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная 

связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие о свободном радикале, 

нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о 

структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная. Изомерия. 

Виды изомерии: структурная, пространственная. Электронные эффекты в молекулах органических 

соединений (индуктивный и мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной группе. 

Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических соединений (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению органических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование моделей молекул органических 

веществ.  

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-связь. 

Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, циклизации, 

пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакций радикального замещения. 

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химических 

свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) циклоалканов. 

Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и π-

связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. Химические 

свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при двойной связи, полимеризации и 

окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. Способы получения и 

применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумулированные). 

Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-

присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и 

тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. 

Качественные реакции на тройную связь. Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, номенклатура 

и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Физические свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном кольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление об 
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ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, 

карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. Особенности химических 

свойств стирола. Полимеризация стирола. Способы получения и применение ароматических 

углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и 

продукты его переработки. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности 

и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и 

спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о 

металлоорганических соединениях. Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике 

и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических свойств 

углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов 

(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие ацетилена с 

аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в 

органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с коллекциями 

«Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов 

и галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов. Химические 

свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с органическими и 

неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. Действие этанола и 

метанола на организм человека. Способы получения и применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: реакции 

замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, качественная реакция на 

многоатомные спирты. Представление о механизме реакций нуклеофильного замещения. Действие на 

организм человека. Способы получения и применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические 

свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на фенол. 

Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. Фенолформальдегидная смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические 

свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. 

Окисление альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение 

альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул карбоновых 

кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Водородные связи между молекулами карбоновых кислот. Химические свойства: кислотные свойства, 

реакция этерификации, реакции с участием углеводородного радикала. Особенности свойств 

муравьиной кислоты. Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. Многообразие 

карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и ароматических карбоновых кислот, 

дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших карбоновых кислот: 

стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические и 
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химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и щелочной среде. 

Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в природе.  

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). 

Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Физические свойства и 

нахождение в природе. Фотосинтез. Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и 

альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение в 

жизнедеятельности организма. Дисахариды: сахароза, мальтоза и лактоза. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и 

целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, 

качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров 

целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость различных 

спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в альдегид на 

раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно 

использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом 

диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), химические 

свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), 

взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», 

«Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».  

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия, 

номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные свойства, 

алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. Качественные реакции на 

анилин. Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-аминокислот: глицин, 

аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. Биологическое 

значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в воде, 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных задач по 

темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических соединений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, 

полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый) и силиконы. Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное волокно), 

синтетические (капрон и лавсан).  

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры, 

биоразлагаемые полимеры). 
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач по теме 

«Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям элементов, 

входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или 

исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на основе его 

химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных 

предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, вещество, 

тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения, скорость, 

энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, автотрофный и 

гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые 

кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, материалы из 

искусственных и синтетических волокон. 

11 КЛАСС  

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орбитали. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов в основном и 

возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь 

периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной теорией 

строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых 

и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, 

направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток (структур) 

и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о коллоидных растворах. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная 

концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ. 
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Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения 

массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. Тепловые эффекты 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, давление и концентрации 

веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Среда 

водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз 

солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронного 

баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида водорода 

в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций ионного обмена, 

определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на 

скорость химической реакции и положение химического равновесия.  

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и неметаллами, 

восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и 

промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физические и 

химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Аммиак, 

нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств азотной кислоты. 

Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химические свойства 

простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), угольная кислота и 

её соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, графен, углеродные нанотрубки. Применение 

простых веществ, образованных углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Оксид 

кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений. Стекло, его 

получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Применение металлов в 

быту и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 
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Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элементов. 

Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их 

соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических элементов. 

Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их 

соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества и его 

соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы 

химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды хрома(II), 

хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение и применение 

хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные 

свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и применение меди и её 

соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов неметаллов, 

горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы», 

взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно использование 

видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные 

реакции на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов 

алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам 

«Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», 

«Металлы побочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о научных методах 

познания и методологии научного исследования. Научные принципы организации химического 

производства. Промышленные способы получения важнейших веществ (на примере производства 

аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Роль химии в обеспечении 

энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекарственных 

препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении пищевой 

безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использования 

препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материалы для 

электроники. Нанотехнологии. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно 
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из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества, массовой доли 

и молярной концентрации вещества в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

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, принятых 

в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и микроэлементы, белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток энергии в 

экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

производство косметических препаратов, производство конструкционных материалов, электронная 

промышленность, нанотехнологии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности; готовность к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к обучению; готовность и 

способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе правилами и нормами поведения; 

наличие правосознания, экологической культуры; способность ставить цели и строить жизненные 

планы.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной 

деятельности, 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 отношений 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 аргументы других при анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, осознания 

того, что данные науки есть результат длительных 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; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и 

правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в трудовой 

деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 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 образования, будущей профессии и 

реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, 

интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни на 

Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 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: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 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 материальной культуры, в решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной 

жизни каждого члена общества; 
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естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на 

основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный 

факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 

знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 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 названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы по 

проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчёт о проделанной работе; 
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приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 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, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий 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) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, 

номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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, полученных самостоятельно 

или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по 

исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и формулировать выводы по 

результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена 

мнениями. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм 

действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ 

их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на уровне среднего 

общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения 

и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результаты 

представлены по годам изучения. 

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в системе 

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении проблем 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия – 

химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и 

возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, 

сокращённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, оптическая), 
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изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические 

соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения; теории, законы 

(периодический закон Д. И. Менделеева, теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений; представления о механизмах химических реакций, 

термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и 

групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах 

химического производства (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и свойств 

органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных (развёрнутых, 

сокращённых и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, реакций 

ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических веществ по 

их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия для отдельных 

представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, 

пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, 

стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А. М. 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства 

типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 

простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, 

ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических реакций с использованием структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (σ- и π-

связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный 

газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и умения применять 

эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 
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представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания сущности 

материального единства мира, использовать системные знания по органической химии для объяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество вещества), 

характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению химической формулы 

вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам сгорания, плотности 

газообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных решений проблем в 

ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции углеводородов различных 

классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных задач по 

распознаванию органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого 

развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышленности и в быту с 

точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 

Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать её и 

использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в 

обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в 

обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия – 

химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные 

орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, 

окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, 

химическое равновесие; теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений; современные представления о строении вещества на атомном, ионно-

молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, 
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термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, 

растворах и дисперсных системах; фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической связи и 

типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи; 

сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их составу, 

химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и 

другие); самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионов химических 

элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия 

«энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и 

возбуждённое энергетические состояния атома»; объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. 

Менделеева, валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём 

составления их полных и сокращённых ионных уравнений; реакций гидролиза; реакций 

комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с учётом их 

энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в зависимости от 

различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под влиянием внешних 

воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с 

точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений природы – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), используемых в 

естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и для 

объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятельности человека и в 

повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 
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материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий «массовая доля 

вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или объёма газа по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; теплового эффекта 

реакции; значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации; массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке (имеет 

примеси); доли выхода продукта реакции; объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава неорганических веществ, 

определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов 

на скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме результаты 

эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых неорганических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 

Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать её и 

использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовыйуровень). 

126.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень)(пр

едметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–

программапобиологии,биология)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируем

ыерезультаты освоения программыпо биологии. 

126.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениябиологии,характеристику 

психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов. 

126.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассена уровнесреднегообщегообразования. 

126.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают 

личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждый годобучения. 

126.5. Пояснительнаязаписка. 

126.5.1. При      разработке      программы      по      биологии      теоретическую      

основудляопределенияподходовкформированиюсодержанияучебногопредмета«Биология»состави

ли:концептуальныеположенияФедеральногогосударственногостандартасреднегообщегообразован

ияовзаимообусловленностицелей,содержания,результатовобученияитребованийкуровнюподготовк



228 
 

ивыпускников,положенияобобщихцеляхипринципах,характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в РоссийскойФедерации, а также положения о специфике 

биологии, еѐ значении в познании живой природы 

иобеспечениисуществованиячеловеческогообщества.Согласноназваннымположениямопределеныо

сновныефункциипрограммы по биологиии еѐструктура. 

126.5.2. Программа по биологии даѐт представление о целях, об общей стратегии 

обучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Биология»,определяет

обязательноепредметноесодержание,егоструктуру,распределениепоразделамитемам,рекомендуему

ю последовательность изучения учебного материала сучѐтом межпредметных ивнутрипредметных    

связей,    логики    образовательного    процесса,    возрастныхособенностейобучающихся. 

Впрограммепобиологиитакжеучитываютсятребованиякпланируемымличностным,метапредметным 

и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-

познавательнойдеятельности/учебныхдействийобучающихсяпоосвоениюсодержаниябиологическо

гообразования. 

126.5.3. В программе по биологии(10–11 классы, базовый уровень) реализован 

принциппреемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 

направленность наразвитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 

мировоззрения, 

ценностныхориентацийличности,экологическогомышления,представленийоздоровомобразежизни

ибережнымотношениемкокружающейприроднойсреде.Поэтомунарядусизучениемобщебиологичес

ких теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и 

сущностиосновныхпротекающихвнихпроцессоввпрограммепобиологииуделеновниманиеиспользо

ванию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 

томчисле:профилактикинаследственныхзаболеванийчеловека,медико-

генетическогоконсультирования,обоснованияэкологическицелесообразногоповедениявокружающе

йприродной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние 

природныхиискусственных 

экосистем.Усилениевниманиякприкладнойнаправленностиучебногопредмета 

«Биология»продиктованонеобходимостьюобеспеченияусловийдлярешенияоднойизактуальных 

задач школьного биологического образования, которая предполагает формирование 

уобучающихсяспособностиадаптироватьсякизменениямдинамичноразвивающегосясовременногом

ира. 

126.5.4. Программапобиологииявляетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограмм, 

авторыкоторыхмогутпредложитьсвойвариантпоследовательностиизученияиструктурыучебного 

материала, своѐ видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов 

предметныхзнаний,уменийиспособовучебнойдеятельности,атакжеметодическихрешенийзадачвосп

итанияи развитиясредствамиучебногопредмета«Биология». 

126.5.5. Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования 
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занимаетважное место. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной 

картинемира, расширяет и обобщает знания о живой природе, еѐ отличительных признаках – 

уровневойорганизации и эволюции, создаѐт условия для: познания законов живой природы, 

формированияфункциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, 

экологическогомышления,ценностного отношениякживойприродеичеловеку. 

126.5.6. Большое     значение     учебный       предмет       «Биология»       имеет       такжедля 

решения воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, 

социализацииобучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных,коммуникационныхиинформационныхнавыков,эстетическойкультуры,способст

вуетинтеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в 

частности,физики,химииигеографии.Названныеположенияопредназначенииучебногопредмета 

«Биология»составилиосновудляопределенияподходовкотборуиструктурированиюегосодержания,п

редставленноговпрограммепо биологии. 

126.5.7. Отбор содержания учебного предмета«Биология» на базовом уровне осуществлѐнс 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоитьзнанияиумения,значимыедляформированияобщейкультуры,определяющиеадекватноепове

дение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни 

ипрактической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы 

содержания,которые служат основой для формирования представлений о современной 

естественно-научнойкартине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих 

гуманизации биологическогообразования. 

126.5.8. Структурирование       содержания       учебного       материала       в       

программепобиологииосуществленосучѐтомприоритетногозначениязнанийоботличительныхособе

нностях живой природы, о еѐ уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим 

вструктуреучебногопредмета«Биология»выделеныследующиесодержательныелинии: 

«Биологиякакнаука.Методынаучногопознания»,«Клеткакакбиологическаясистема», 

«Организм  как  биологическая  система»,  «Система  и  многообразие  органического  мира», 

«Эволюцияживойприроды»,«Экосистемыиприсущиеимзакономерности». 

126.5.9. Цельизученияучебногопредмета«Биология»набазовомуровне–

овладениеобучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного 

рангаиприобретениеуменийиспользоватьэтизнаниядляграмотныхдействийвотношенииобъектов 

живойприродыирешенияразличныхжизненныхпроблем. 

126.5.10. Достижениецелиизученияучебногопредмета«Биология» 

набазовомуровнеобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

освоениеобучающимисясистемызнанийобиологическихтеориях,учениях,законах,закономер

ностях, гипотезах, правилах, служащих основойдля формирования представлений оестественно-

научнойкартинемира,ометодахнаучногопознания,строении,многообразиииособенностях живых 
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систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и 

современныхисследованияхвбиологии; 

формированиеуобучающихсяпознавательных,интеллектуальныхитворческихспособностей в 

процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей иподходовк 

изучениюживыхсистемразногоуровня организации; 

становлениеуобучающихсяобщейкультуры,функциональнойграмотности,развитиеумений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний 

иопыта,полученныхприизучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний 

впрактическойдеятельностичеловека,развитиисовременныхмедицинскихтехнологийиагробиотехно

логий; 

воспитаниеубеждѐнностиввозможностипознаниячеловекомживойприроды,необходимостиб

ережногоотношениякней,соблюденияэтическихнормприпроведениибиологическихисследований; 

осознаниеценностибиологическихзнанийдляповышенияуровняэкологическойкультуры,для 

формирования научного мировоззрения; 

применение      приобретѐнных     знаний     и     умений     в      повседневной       жизнидля 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственномуздоровью,обоснованиеисоблюдениемер профилактикизаболеваний. 

126.5.11. В    системе      среднего      общего      образования      «Биология»,      изучаемаяна 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав 

предметнойобласти«Естественно-научныепредметы». 

Общее  число   часов,   рекомендованных   для   изучения   биологии   –   68   часов:в10 

классе-34 часов (1 часвнеделю),в11классе-34 часов(1часвнеделю). 

126.6.1. Тема1. Биологиякакнаука(2 ч). 

Биология    как     наука.     Связь     биологии     с     общественными,     техническимии 

другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии 

вформированиисовременнойнаучнойкартинымира.Системабиологическихнаук. 

Методыпознанияживойприроды(наблюдение,эксперимент,описание,измерение,классифика

ция,моделирование, статистическая обработкаданных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. 

Крик.Таблицыисхемы:«Методыпознания живойприроды». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№ 

1.«Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъектов». 

126.6.2. Тема2.Живыесистемыиихорганизация(1ч). 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем 

отнеорганическойприроды. 
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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 молекулыДНК. 

126.6.3. Тема3.Химическийсоставистроениеклетки(8ч). 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода 

иминеральныевещества. 

Функцииводыиминеральныхвеществвклетке.Поддержаниеосмотическогобаланса. 

Белки.Составистроениебелков.Аминокислоты–

мономерыбелков.Незаменимыеизаменимыеаминокислоты.Аминокислотныйсостав.Уровниструкту

рыбелковоймолекулы(первичная,вторичная,третичнаяичетвертичнаяструктура).Химическиесвойст

вабелков.Биологическиефункции белков. 

Ферменты–биологическиекатализаторы.Строениефермента:активныйцентр,субстратная       

специфичность.         Коферменты.         Витамины.         Отличия         

ферментовотнеорганическихкатализаторов. 

Углеводы:моносахариды(глюкоза,рибозаидезоксирибоза),дисахариды(сахароза,лактоза)ипо

лисахариды(крахмал,гликоген,целлюлоза).Биологическиефункцииуглеводов. 

Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-

гидрофобныесвойства.Биологическиефункциилипидов.Сравнениеуглеводов,белковилипидовкакис

точниковэнергии. 

Нуклеиновыекислоты:ДНКиРНК.Нуклеотиды–мономерынуклеиновыхкислот.Строение     и     

функции     ДНК.     Строение     и       функции       РНК.       Виды       РНК.АТФ:строениеи 

функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов 

внаучномпознании.Методыизучения клетки. 

Клеткакакцелостнаяживаясистема.Общиепризнакиклеток:замкнутаянаружнаямембрана,мол

екулыДНКкак генетическийаппарат, системасинтезабелка. 

Типыклеток:эукариотическаяипрокариотическая.Особенностистроенияпрокариотическойкл

етки.Клеточнаястенкабактерий.Строениеэукариотическойклетки.Основныеотличия растительной, 

животнойи грибной клетки. 

Поверхностные      структуры      клеток      –        клеточная        стенка,        гликокаликс,их   

функции.    Плазматическая    мембрана,    еѐ    свойства    и    функции.    

Цитоплазмаиеѐорганоиды.Одномембранныеорганоидыклетки:ЭПС,аппаратГольджи,лизосомы.По

луавтономныеорганоидыклетки:митохондрии,пластиды.Происхождениемитохондрийипластид.Ви

дыпластид.Немембранныеорганоидыклетки:рибосомы,клеточныйцентр,центриоли,реснички,жгути

ки. Функцииорганоидовклетки. Включения. 
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Ядро–

регуляторныйцентрклетки.Строениеядра:ядернаяоболочка,кариоплазма,хроматин,ядрышко. 

Хромосомы. 

Транспорт веществ в 

клетке.Демонстрации: 

Портреты:А.Левенгук,Р. Гук,Т.Шванн,М. 

Шлейден,Р.Вирхов,Дж.Уотсон,Ф.Крик,М.Уилкинс, Р. Франклин, К.М.Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределениехимическихэлементов вживой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулыводы»,«Биосинтез белка»,«Строение молекулы белка»,«Строение 

фермента»,«Нуклеиновыекислоты.ДНК»,«СтроениемолекулыАТФ»,«Строениеэукариотическойкл

етки»,«Строениеживотнойклетки»,«Строениерастительнойклетки»,«Строениепрокариотическойкл

етки», 

«Строениеядраклетки»,«Углеводы»,«Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 

измерений,экспериментов,микропрепаратырастительных,животныхибактериальныхклеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примереамилазыиликаталазы)». 

Лабораторная     работа     № 2.     «Изучение     строения     клеток     растений,     

животныхибактерийпод микроскопомнаготовыхмикропрепаратахиихописание». 

126.6.4. Тема4.Жизнедеятельностьклетки(6ч). 

Обмен     веществ,      или      метаболизм.      Ассимиляция      (пластический      

обмен)идиссимиляция(энергетическийобмен)–

двестороныединогопроцессаметаболизма.Рользаконовсохранения веществи энергии впонимании 

метаболизма. 

Типы    обмена     веществ:     автотрофный     и     гетеротрофный.     Роль     ферментов 

вобменевеществипревращенииэнергиивклетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективностьфотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды 

на фотосинтез испособыповышения егопродуктивностиукультурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.ЗначениехемосинтезадляжизнинаЗемле. 

Энергетический      обмен       в       клетке.       Расщепление       веществ,       выделениеи 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и 

еговиды.Кислородноеокисление,иликлеточноедыхание.Окислительноефосфорилирование.Эффект

ивностьэнергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 
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генетическойинформации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный 

синтез РНК.Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль 

рибосом вбиосинтезебелка. 

Неклеточныеформыжизни–вирусы.Историяоткрытиявирусов(Д.И. 

Ивановский).Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, 

животных ичеловека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – 

возбудитель 

СПИДа.Обратнаятранскрипция,ревертазаиинтеграза.Профилактикараспространениявирусныхзабо

леваний. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицыисхемы:«Типыпитания»,«Метаболизм»,«Митохондрия»,«Энергетическийобмен»,«Х

лоропласт»,«Фотосинтез»,«СтроениеДНК»,«Строениеифункционированиегена», 

«Синтез белка»,«Генетический код»,«Вирусы»,«Бактериофаги»,«Строение и жизненный 

циклвирусаСПИДа, бактериофага»,«РепликацияДНК». 

Оборудование:модели-аппликации«УдвоениеДНКитранскрипция»,«Биосинтезбелка», 

«Строениеклетки»,модельструктурыДНК. 

126.6.5. Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов(5ч). 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающиев интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. 

Хромосомныйнабор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 

Цитологическиеосновыразмноженияииндивидуальногоразвития организмов. 

Делениеклетки–

митоз.Стадиимитоза.Процессы,происходящиенаразныхстадияхмитоза.Биологическийсмыслмитоза

.Программируемаягибельклетки –апоптоз. 

Формыразмноженияорганизмов:бесполоеиполовое.Видыбеспологоразмножения:делениена

двое,почкованиеодноимногоклеточных,спорообразование,вегетативное 

размножение.Искусственноеклонированиеорганизмов,егозначениедляселекции. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом 

вмейозе.Кроссинговер. Биологическийсмыслизначениемейоза. 

Гаметогенез–

процессобразованияполовыхклетокуживотных.Половыежелезы:семенникиияичники.Образованиеи

развитиеполовыхклеток–гамет(сперматозоид,яйцеклетка) 

– сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение.Партеногенез. 

Индивидуальноеразвитие(онтогенез).Эмбриональноеразвитие(эмбриогенез).Этапыэмбрион

альногоразвитияупозвоночныхживотных:дробление,гаструляция,органогенез.Постэмбриональное
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развитие.Типыпостэмбриональногоразвития:прямое,непрямое(личиночное). Влияние среды на 

развитие организмов, факторы, способные вызывать врождѐнныеуродства. 

Ростиразвитиерастений.Онтогенезцветковогорастения:строениесемени,стадииразвития. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Формыразмноженияорганизмов»,«Двойноеоплодотворениеуцветковыхраст

ений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий», 

«Строениеполовыхклеток»,«Строениехромосомы»,«Клеточныйцикл»,  «РепликацияДНК», 

«Митоз»,«Мейоз»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Гаметогенезумлекопитающихичеловека», 

«Основныестадиионтогенеза». 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклеткамлекопитающего»,«Кариокинезвклеткахкорешкалука»,магнитнаямодель-

аппликация«Делениеклетки», модельДНК, модельметафазнойхромосомы. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№3.«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикр

опрепаратах». 

Лабораторная работа №4. «Изучение строения половых клеток на

 готовыхмикропрепаратах». 

126.6.6. Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(8ч). 

Предмет   и    задачи    генетики.    История    развития    генетики.    Роль    цитологиии  

эмбриологии   в   становлении   генетики.   Вклад   российских   и   зарубежных   

учѐныхвразвитиегенетики.Методыгенетики(гибридологический,цитогенетический,молекулярно-

генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в 

схемахскрещиваний. 

Закономерностинаследованияпризнаков,установленныеГ.Менделем.Моногибридное 

скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. 

Законрасщепленияпризнаков.Гипотезачистоты гамет.Полноеинеполноедоминирование. 

Дигибридноескрещивание.Законнезависимогонаследованияпризнаков.Цитогенетическиеос

новыдигибридногоскрещивания.Анализирующеескрещивание.Использованиеанализирующегоскр

ещиваниядля определениягенотипаособи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Морганапосцепленному 

наследованиюгенов.Нарушениесцеплениягенов врезультатекроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетикапола.  Хромосомное  определение  пола.  Аутосомы  и  половые  хромосомы. 

Гомогаметныеигетерогаметныеорганизмы.Наследованиепризнаков,сцепленныхсполом. 

Изменчивость.Видыизменчивости:ненаследственнаяинаследственная.Рольсредывненаследс

твеннойизменчивости.Характеристикамодификационнойизменчивости.Вариационныйрядивариац

ионнаякривая.Нормареакциипризнака.Количественныеикачественныепризнакииихнормареакции.

Свойствамодификационнойизменчивости. 
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Наследственная, илигенотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейозиполовойпроцесс–

основакомбинативнойизменчивости.Мутационнаяизменчивость.Классификациямутаций:генные,х

ромосомные,геномные.Частотаипричинымутаций.Мутагенные  факторы.  Закон    гомологических    

рядов    в    наследственной    изменчивостиН.И.Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 

Генетикачеловека.Кариотипчеловека.Основныеметодыгенетикичеловека:генеалогический,б

лизнецовый,цитогенетический,биохимический,молекулярно-

генетический.Современноеопределениегенотипа:полногеномноесеквенирование,генотипирование,

втомчисле с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, 

болезни 

снаследственнойпредрасположенностью,хромосомныеболезни.Соматическиеигенеративныемутац

ии. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики илечения 

генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение 

медицинскойгенетикивпредотвращенииилечении генетическихзаболеванийчеловека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-

Ресовский,Н.И.Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», 

«Законрасщепленияиегоцитогенетическаяоснова»,«Закончистотыгамет»,«Дигибридноескрещиван

ие», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 

«Взаимодействиеаллельныхгенов»,«Генетическиекартырастений,животныхичеловека»,«Генетикап

ола», 

«Закономерностинаследования,сцепленногосполом»,«Кариотипычеловекаиживотных», 

«Видыизменчивости»,  «Модификационная  изменчивость»,  «Наследование  резус-фактора», 

«Генетикагруппкрови»,«Мутационнаяизменчивость». 

Оборудование:модели-

аппликации«Моногибридноескрещивание»,«Неполноедоминирование»,«Дигибридноескрещивани

е»,«Перекрѐстхромосом»,микроскопимикропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраски тела), гербарий «Горохпосевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная       работа        №5.        «Изучение        результатов        

моногибридногоидигибридногоскрещиванияудрозофилынаготовыхмикропрепаратах». 

Лабораторнаяработа№ 

6.«Изучениемодификационнойизменчивости,построениевариационногорядаи 

вариационнойкривой». 

Лабораторнаяработа№7. 

«Анализмутацийудрозофилынаготовыхмикропрепаратах».Практическаяработа№2.«Сос
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тавлениеианализродословныхчеловека». 

126.6.7. Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии(3ч). 

Селекция   как   наука   и   процесс.   Зарождение   селекции   и   доместикация.   

УчениеН.И. 

Вавиловаоцентрахпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений.Центрыпроисхождениядома

шнихживотных. Сорт,порода, штамм. 

Современные       методы       селекции.       Массовый      и        индивидуальный       

отборывселекциирастенийиживотных.Оценкаэкстерьера.Близкородственноескрещивание–

инбридинг.Чистаялиния.Скрещиваниечистыхлиний.Гетерозис,илигибриднаясила.Неродственное 

скрещивание – аутбридинг. Отдалѐнная гибридизация и еѐ успехи. 

Искусственныймутагенезиполучениеполиплоидов.Достиженияселекциирастений,животныхимикр

оорганизмов. 

Биотехнологиякакотрасльпроизводства.Геннаяинженерия.Этапысозданиярекомбинантной 

ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные 

культуры.Микроклональноеразмножениерастений.Клонированиевысокопродуктивныхсельскохозя

йственных организмов.

 Экологическиеиэтическиепроблемы.ГМО– 

генетическимодифицированныеорганизмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицыисхемы:карта«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Породыдомашнихживотных»,«Сортакультурныхрастений»,«Отдалѐннаягибридизация»,  

«РаботыакадемикаМ.Ф.Иванова»,«Полиплоидия»,«Объектыбиотехнологии»,«Клеточныекультурыик

лонирование»,«Конструирование ипереносгенов,хромосом». 

Оборудование:муляжиплодовикорнеплодовдикихформикультурныхсортоврастений,гербарий

«Сельскохозяйственныерастения». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия«Основныеметодыидостиженияселекциирастенийиживотных(населекционную       

станцию,        племенную        ферму,        сортоиспытательный        

участок,втепличноехозяйство,лабораторию агроуниверситетаилинаучногоцентра)». 

126.7. Содержаниеобученияв11классе. 

1часвнеделю,всего34часа,изних 2часа–резервноевремя 

126.7.1. Тема1.Эволюционнаябиология(9ч). 

Предпосылки    возникновения     эволюционной     теории.     Эволюционная     теорияи  еѐ   

место   в   биологии.   Влияние   эволюционной   теории   на   развитие   биологииидругихнаук. 

Свидетельстваэволюции.Палеонтологические:последовательностьпоявлениявидоввпалеонт

ологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаунифлор 

материков и островов. 
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Эмбриологические:сходстваиразличияэмбрионовразныхвидовпозвоночных.Сравнительно-

анатомические:гомологичные,аналогичные,рудиментарныеорганы,атавизмы.Молекулярно-

биохимические:сходствомеханизмовнаследственностииосновныхметаболическихпутей 

увсехорганизмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущиесилы  эволюции видов по  Дарвину

 (избыточное размножениепри ограниченности  ресурсов,

 неопределѐнная  изменчивость,  борьбазасуществование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные 

положения.Микроэволюция.Популяциякакединицавидаиэволюци

и. 

Движущиесилы(факторы)эволюциивидоввприроде.Мутационныйпроцессикомбинативная   

изменчивость.    Популяционные    волны    и    дрейф    генов.    Изоляцияимиграция. 

Естественныйотбор–направляющийфакторэволюции.Формыестественногоотбора. 

Приспособленностьорганизмовкакрезультатэволюции.Примерыприспособленийуорганизмов.

Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы

 видообразования:географическое,экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная,

 конвергентная,параллельная.Необратимость эволюции. 

Происхождениеотнеспециализированныхпредков.Прогрессирующаяспециализация. 

Адаптивнаярадиация. 

Демонстрации: 

Портреты:К. Линней,Ж.Б. Ламарк,Ч. Дарвин,В.О. Ковалевский,К.М. Бэр,Э. 

Геккель,Ф.Мюллер,А.Н.Северцов. 

Таблицыисхемы:«РазвитиеорганическогомиранаЗемле»,«Зародышипозвоночныхживотных

»,  «Археоптерикс»,  «Формы  борьбы  за  существование»,  «Естественный  отбор», 

«Многообразие    сортов    растений»,    «Многообразие    пород    животных»,    «Популяции», 

«Мутационная   изменчивость»,   «Ароморфозы»,   «Идиоадаптации»,   «Общая   дегенерация», 

«Движущиесилыэволюции»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ. 

Дарвина»,«Борьбазасуществование»,    «Приспособленность    организмов»,    «Географическое     

видообразование», 

«Экологическоевидообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 

семян,коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 

направленияэволюции»,объѐмнаямодель«Строениеголовногомозгапозвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных 

ирастений»,модельаппликация«Перекрѐстхромосом»,влажныепрепараты«Развитиенасекомого»,«Р
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азвитие лягушки», микропрепарат«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльевиокраски тела). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1. «Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

Лабораторная       работа         № 2.         «Описание         приспособленности         

организмаиеѐотносительногохарактера». 

126.7.2. Тема2. ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле(9ч). 

Донаучныепредставленияозарождениижизни.НаучныегипотезывозникновенияжизнинаЗемл

е:абиогенезипанспермия.Химическаяэволюция.Абиогенныйсинтезорганическихвеществизнеорган

ических.Экспериментальноеподтверждениехимическойэволюции.Начальныеэтапыбиологическойэ

волюции.ГипотезаРНК-мира.Формированиемебранныхструктур и возникновение протоклетки. 

Первые клетки и их эволюция. Формирование основныхгруппживыхорганизмов. 

Развитие   жизни    на    Земле    по    эрам    и    периодам.    Катархей.    Архейскаяи 

протерозойская эры. Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, ордовикский, 

силурийский,девонский, каменноугольный,пермский. 

Мезозойскаяэраиеѐпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойскаяэраиеѐпериоды:палеогеновый,неогеновый,антропогеновый. 

Характеристикаклиматаигеологическихпроцессов.Основныеэтапыэволюциирастительного 

и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет ивымираниегрупп 

живыхорганизмов. 

Системаорганическогомиракакотражениеэволюции.Основныесистематическиегруппы 

организмов. 

Эволюция       человека.       Антропология       как       наука.       Развитие       

представленийо происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия 

человека иживотных.Систематическоеположениечеловека. 

Движущие       силы        (факторы)       антропогенеза.       Наследственная       

изменчивостьиестественныйотбор.Общественныйобразжизни,изготовлениеорудийтруда,мышлени

е,речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 

Человекпрямоходящий,Человекнеандертальский,Человекразумный.Находкиископаемыхостатков,в

ремясуществования,областьраспространения,объѐмголовногомозга,образжизни,орудия. 

Человеческиерасы.Основныебольшиерасы:европеоидная(евразийская),негро-

австралоидная(экваториальная),монголоидная(азиатско-

американская).Чертыприспособленностипредставителейчеловеческихраскусловиямсуществования

.Единствочеловеческихрас. Критикарасизма. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Пастер,А.И.Опарин,С.Миллер,Г.Юри,Ч.Дарвин. 

Таблицыисхемы:«ВозникновениеСолнечнойсистемы»,«Развитиеорганическогомира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная 
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системаорганического мира»,«Сравнение анатомическихчерт строения человека и 

человекообразныхобезьян»,«Основныеместапалеонтологическихнаходокпредковсовременногочел

овека», 

«Древнейшиелюди», «Древниелюди»,«Первыесовременныелюди»,«Человеческиерасы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа,неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция 

«Формы сохранностиископаемых животныхи растений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическая     работа      № 1.      «Изучение      ископаемых      остатков      

растенийиживотныхвколлекциях». 

Экскурсия«ЭволюцияорганическогомиранаЗемле»(вестественно-

научныйиликраеведческиймузей). 

126.7.3. Тема3.Организмыиокружающаясреда(5ч). 

Экологиякакнаука.Задачииразделыэкологии.Методыэкологическихисследований. 

Экологическоемировоззрениесовременногочеловека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная.Экологические факторы. Классификация

 экологических факторов: абиотические, 

биотическиеиантропогенные.Действиеэкологическихфакторовнаорганизмы. 

Абиотическиефакторы:свет,температура,влажность.Фотопериодизм.Приспособления 

организмовкдействиюабиотических факторов.Биологическиеритмы. 

Биотическиефакторы.Видыбиотическихвзаимодействий:конкуренция,хищничество,симбиоз

иегоформы.Паразитизм,кооперация,мутуализм,комменсализм(квартиранство,нахлебничество).Аме

нсализм,нейтрализм.Значениебиотическихвзаимодействийдлясуществованияорганизмов 

вприродныхсообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность,плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности 

популяции и еѐрегуляция. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Фотопериодизм»,«Популяции»,«Закономерностиростачисленностипопуляцииинфузории-

туфельки»,«Пищевыецепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная       работа       № 3.       «Морфологические         особенности         

растенийизразныхмест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 
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колеуса».Практическаяработа№2.«Подсчѐтплотностипопуляцийразныхвидоврастен

ий». 

126.7.4. Тема4.Сообществаиэкологическиесистемы(9ч). 

Сообществоорганизмов–

биоценоз.Структурыбиоценоза:видовая,пространственная,трофическая(пищевая).Виды-

доминанты. Связи вбиоценозе. 

Экологическиесистемы(экосистемы).Понятиеобэкосистемеибиогеоценозе.Функциональные

компонентыэкосистемы:продуценты,консументы,редуценты.Круговоротвеществ ипоток энергиив 

экосистеме. Трофические (пищевые)уровниэкосистемы. Пищевыецепи и сети. Основные 

показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды:продукции, численности, 

биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие.Сукцессия. 

Природные    экосистемы.    Экосистемы    озѐр      и      рек.      Экосистема      хвойногоили 

широколиственного леса. 

Антропогенныеэкосистемы.Агроэкосистемы.Урбоэкосистемы.Биологическоеихозяйственн

оезначениеагроэкосистемиурбоэкосистем. 

Биоразнообразиекакфакторустойчивостиэкосистем.Сохранениебиологическогоразнообрази

янаЗемле. 

УчениеВ.И. 

Вернадскогообиосфере.Границы,составиструктурабиосферы.Живоевеществоиегофункции.Особен

ностибиосферыкакглобальнойэкосистемы.Динамическоеравновесиеи обратная связь вбиосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 

Зональностьбиосферы.Основныебиомы суши. 

ЧеловечествовбиосфереЗемли.Антропогенныеизменениявбиосфере.Глобальныеэкологическ

иепроблемы. 

Сосуществованиеприродыичеловечества.Сохранениебиоразнообразиякакосноваустойчивос

тибиосферы.Основарациональногоуправленияприроднымиресурсамииихиспользование.Достижен

ия биологиии охранаприроды. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Дж.Тенсли,В.Н.Сукачѐв,В.И. Вернадский. 

Таблицыисхемы:«Пищевыецепи»,«Биоценоз:составиструктура»,«Природныесообщества», 

«Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистемашироколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Биоценозводоѐма»,«Агроцено

з», 

«Примерныеантропогенныевоздействиянаприроду»,«Важнейшиеисточникизагрязнениявоздуха и 

грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы 

деградациипочв»,«Парниковыйэффект»,«Факторырадиоактивногозагрязнениябиосферы»,«Общаяс

труктурабиосферы»,«Распространениежизнивбиосфере»,«Озоновыйэкранбиосферы», 

«Круговоротуглеродавбиосфере»,«Круговоротазотавприроде». 
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Оборудование:модель-

аппликация«Типичныебиоценозы»,гербарий«Растительныесообщества»,коллекции«Биоценоз»,«В

редителиважнейшихсельскохозяйственныхкультур»,гербарии и коллекции растений и животных, 

принадлежащие к разным экологическим группамодного вида, Красная книга Российской 

Федерации, изображения охраняемых видов растений иживотных. 

126.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) 

науровне среднегообщего образования. 

126.8.1. Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего 

образованияустанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общегообразования:личностным, метапредметнымипредметным. 

126.8.2. Вструктуреличностныхрезультатовосвоенияпредмета«Биология»выделеныследую

щие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности–

готовностиксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению,наличиемотивациикобучениюби

ологии,целенаправленноеразвитиевнутреннихубежденийличностинаосновеключевыхценностейии

сторическихтрадицийразвитиябиологическогознания,готовностьиспособностьобучающихсяруково

дствоватьсявсвоейдеятельностиценностно-

смысловымиустановками,присущимисистемебиологическогообразования,наличиеэкологическогоп

равосознания,способности ставитьцелиистроить жизненныепланы. 

126.8.3. Личностные    результаты     освоения     предмета     «Биология»     достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в 

обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияис

аморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизма,уважениякзаконуиправопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,п

риродеи окружающейсреде. 

126.8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позициейличности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответств

ующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятел

ьностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втом числевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность        гражданской        позиции        обучающегося        как        

активногоиответственного членароссийского общества; 

осознание     своих      конституционных      прав     и     обязанностей,     уважение     

законаиправопорядка; 

готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решенииуче
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бных ипознавательныхзадач,выполнениибиологическихэкспериментов; 

способностьопределятьсобственнуюпозициюпоотношениюкявлениямсовременнойжизнии 

объяснять еѐ; 

умениеучитыватьвсвоихдействияхнеобходимостьконструктивноговзаимодействиялюдейсра

знымиубеждениями,культурнымиценностямиисоциальнымположением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательныхиисследовательскихзадач,уважительноеотношениекмнениюоппонентовприобсужд

енииспорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтѐрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему         

народу, чувства         ответственности перед Родиной,      гордостиза 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии; 

ценностноеотношениекприродномунаследиюипамятникамприроды,достижениямРоссиивна

уке, искусстве, спорте,технологиях, труде; 

способностьоцениватьвкладроссийскихучѐныхвстановлениеиразвитиебиологии, 

пониманиезначениябиологиивпознаниизаконовприроды,вжизничеловекаисовременногообщества; 

идейнаяубеждѐнность,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственностьзаегосудьб

у; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповедени

я; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценн

остейсемейной жизнивсоответствии страдицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,

 научногоитехнического творчества,спорта, 

труда,общественныхотношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприроды иеѐценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой

личности; 

5) физическоговоспитания: 

пониманиеиреализацияздоровогоибезопасногообразажизни(здоровоепитание,соблюдениеги
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гиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивно

сть),бережного,ответственногоикомпетентногоотношенияксобственномуфизическомуи 

психическомуздоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вситуациях,угрожающихздоровьюижизни людей; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,кур

ения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способность

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение

 совершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизн

енныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

наЗемле,основееѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступковиоценки ихвозможныхпоследствий дляокружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

способность     использовать     приобретаемые      при      изучении      биологии      знанияи 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдениеправилповедениявприроде,направленныхнасохранениеравновесиявэкосистемах,охран

увидов,экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде,умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдейств

ийипредотвращатьих; 

наличиеразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельности        

экологической        направленности,         умения        руководствоваться        имив  познавательной,   

коммуникативной   и   социальной   практике,   готовности   к   участиювпрактической 

деятельностиэкологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместавполикультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмии познания мира; 
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пониманиеспецификибиологиикакнауки,осознаниееѐроливформированиирационального        

научного        мышления,        создании         целостного          

представленияобокружающеммирекакоединствеприроды,человекаиобщества,впознанииприродны

хзакономерностейи решениипроблемсохранения природногоравновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

новогоуровняразвитиямедицины,созданияперспективныхбиотехнологий,способныхрешатьресурсн

ые проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологическихпроблемиобеспеченияпереходакустойчивомуразвитию,рациональномуиспользовани

юприродных ресурсовиформированию новыхстандартовжизни; 

заинтересованностьвполучениибиологическихзнанийвцеляхповышенияобщейкультуры, 

естественно-научной грамотности как составной части функциональной 

грамотностиобучающихся,формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способностьиспользоватьполучаемыезнаниядляанализаиобъясненияявленийокружающегомираипр

оисходящихвнѐмизменений,умениеделатьобоснованныезаключениянаосновенаучных 

фактовиимеющихсяданныхсцельюполучениядостоверныхвыводов; 

способностьсамостоятельноиспользоватьбиологическиезнаниядлярешенияпроблемвреальных 

жизненныхситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную

 иисследовательскуюдеятельностьиндивидуальнои вгруппе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и

 самообразованию,кактивномуполучениюновыхзнанийпобиологиивсоответств

иисжизненнымипотребностями. 

126.8.5. Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммы       

по        биологии        на        уровне        среднего        общего        

образованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформиро

ванность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоѐ 

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

открытымновому; 

внутренней     мотивации,      включающей      стремление      к      достижению      

целииуспеху,оптимизм,инициативность, умениедействовать,исходяизсвоих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных       навыков,       включающих       способность        выстраивать        

отношениясдругими людьми, заботиться,проявлятьинтересиразрешать конфликты. 
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126.8.6. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные)общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методовпознания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, 

процесс, 

система,научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,теория,исследование,наблюдение,и

змерение,экспериментидругих),универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативны

е, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотностиисоциальнойкомпетенцииобучающихся,способностьобучающихсяиспользоватьосвоен

ныемеждисциплинарные,мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознаватель

нойи социальнойпрактике. 

126.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образованиядолжны отражать: 

126.8.7.1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеѐвсесторонне; 

использоватьприосвоениизнанийприѐмылогическогомышления(анализа,синтеза,сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять 

иххарактерныепризнаки,устанавливатьсвязи сдругими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотноситьрезультатыдеятельности споставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы;строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлять 

закономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,формулироватьвыводыизаключения; 

применятьсхемно-

модельныесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношенийвизучаемыхбиологическихо

бъектах,атакжепротиворечийразногорода,выявленных вразличныхинформационныхисточниках; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализаимеющихсяматериальныхинематериал

ьных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствий деятельности; 

координировать   и    выполнять    работу    в    условиях    реального,    

виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешения

 проблем, обладать способностью и

 готовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,при
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менениюразличныхметодовпознания; 

использовать   различные   виды     деятельности     по     получению     нового     знания,его       

интерпретации,       преобразованию       и       применению       в       учебных       ситуациях,втом 

числеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямии 

методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритерии

решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверно

сть,прогнозировать изменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретѐнныйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия

 впрофессиональнуюсреду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;уметьинтегрировать знанияизразныхпредметных областей; 

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

изадачи,допускающиеальтернативныерешения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, 

вИнтернете),анализироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления,критическиоценива

ть еѐ

 достоверностьинепротиворечивость; 

формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеиотборебиологическойинфо

рмации,необходимойдлявыполненияучебныхзадач; 

приобретатьопытиспользованияинформационно-

коммуникативныхтехнологий,совершенствоватькультуруактивногоиспользованияразличныхпоиск

овыхсистем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации(схемы,графики, диаграммы, таблицы,рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией:применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, 

аббревиатуру,номенклатуру,использоватьипреобразовыватьзнаково-

символическиесредстванаглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
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безопасностиличности. 

126.8.7.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять   коммуникации    во    всех    сферах    жизни,    активно    участвоватьв 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказыватьсуждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованностьпозицийдругихучастников диалогаили дискуссии); 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,предпосы

локвозникновенияконфликтныхситуаций,уметьсмягчатьконфликтыивестипереговоры; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,пониматьнамерениядругих 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулироватьсвоивозражения; 

развѐрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решениибиологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимо

действияпри решенииучебной задачи; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучѐтомобщихинтересовивозможностейкаж

дого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеѐдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучѐтоммненийучастников,обсуждатьрезульта

ты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

поразработаннымкритериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзн

ачимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчест

вои воображение, бытьинициативным. 

126.8.7.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использовать  биологические   знания   для   выявления   проблем   и   их   

решениявжизненныхиучебныхситуациях; 

выбирать   на    основе    биологических     знаний    целевые    и     смысловые     

установкивсвоих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  живой  природе,  своему  

здоровьюиздоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучѐтомимеющихсяресурсов,собственных 
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возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делать     осознанный     выбор,       аргументировать       его,       брать       

ответственностьзарешение; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,пост

оянноповышатьсвой образовательныйи культурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерез

ультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,использоватьприѐмырефлексиидляоценкиситуации, 

выбораверного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятел

ьности. 

3) принятиясебяи других 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и праводругихнаошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

126.8.8. Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом 

уровневключают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способыдействийпоосвоению,интерпретацииипреобразованиюзнаний,видыдеятельностипополуче

ниюновогознанияиприменениюзнанийвразличныхучебныхситуациях,атакжевреальных жизненных 

ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результатыпредставленныпо 

годамобучения. 

126.8.9. Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10клвсседолжны 

отражать: 

сформированностьзнанийоместеиролибиологиивсистеменаучногознанияестественных наук, 

в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научногомировоззрения,овкладероссийскихизарубежныхучѐных-

биологоввразвитиебиологии,функциональнойграмотностичеловекадлярешения жизненныхзадач; 

умениераскрыватьсодержаниебиологическихтерминовипонятий:жизнь,клетка,организм,мет

аболизм(обменвеществипревращениеэнергии),гомеостаз(саморегуляция),уровневаяорганизацияжи

выхсистем,самовоспроизведение(репродукция),наследственность,изменчивость,рост и развитие; 

умениеизлагатьбиологическиетеории(клеточная,хромосомная,мутационная,центральная 
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догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) 

иучения(оцентрахмногообразияипроисхождениякультурныхрастенийН.И. 

Вавилова),определятьграницы ихприменимости к живымсистемам; 

умение      владеть      методами     научного       познания      в      биологии:      

наблюдениеиописаниеживыхсистем,процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэ

ксперимента,выдвижениегипотезы,выявлениезависимостимеждуисследуемымивеличинами, 

объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, 

умениеделатьвыводынаоснованииполученныхрезультатов; 

умение     выделять      существенные      признаки      вирусов,      клеток      

прокариотиэукариот,одноклеточныхимногоклеточныхорганизмов,особенностипроцессов:обменаве

ществ      и        превращения        энергии        в        клетке,        фотосинтеза,        

пластическогоиэнергетическогообмена,хемосинтеза,митоза,мейоза,оплодотворения,размножения,

индивидуальногоразвития организма(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений,для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасностисвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюдей,соблюдениянормграмотногоповеденияв

окружающейприроднойсреде,пониманиенеобходимостииспользованиядостиженийсовременнойби

ологиии биотехнологийдлярационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание,сцепленноенаследование,составлятьсхемымоногибридногоскрещиваниядляпредсказа

ниянаследованияпризнаковуорганизмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе 

сучебными лабораторнымоборудованием; 

умениекритическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюбиологическогосодержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовойинформации, 

научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований 

вбиологии,медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическуюинформациюизнесколькихисточников, 

грамотноиспользоватьпонятийныйаппаратбиологии. 

126.8.10. Предметные     результаты      освоения       учебного       предмета       

«Биология»в11 класседалжны отражать: 

сформированностьзнанийоместеиролибиологиивсистеменаучногознанияестественных наук, 

в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научногомировоззрения,овкладероссийскихизарубежныхучѐных-

биологоввразвитиебиологии,функциональнойграмотностичеловекадлярешения жизненныхзадач; 

умениераскрыватьсодержаниебиологическихтерминовипонятий:вид,популяция,генофонд,э

волюция,движущиесилы(факторы)эволюции,приспособленностьорганизмов,видообразование, 



250 
 

экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 

цепипитания,экологическая пирамида, биогеоценоз,биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическаятеорияэволюции),законыизакономерности(зародышевогосходстваК.М. 

Бэра,чередованияглавныхнаправленийипутейэволюцииА.Н.Северцова,ученияобиосфереВ.И.Верна

дского), 

определятьграницыихприменимостикживымсистемам; 

умение      владеть      методами     научного       познания      в      биологии:      

наблюдениеиописаниеживыхсистем,процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэ

ксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами,объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и 

законов, умениеделатьвыводы наоснованииполученныхрезультатов; 

умениевыделятьсущественныепризнакистроениябиологическихобъектов:видов,популяций,

 продуцентов, консументов, редуцентов,

 биогеоценозовиэкосистем,особенностипроцессов:наследственнойизменчивост

и,естественногоотбора,видообразования,приспособленностиорганизмов,действияэкологическихфа

кторовнаорганизмы,переносавеществипотокаэнергиивэкосистемах,антропогенныхизмененийвэкос

истемах  своей  местности,  круговорота 

 веществибиогеохимическихцикловвбиосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений,для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасностисвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюдей,соблюдениянормграмотногоповеденияв

окружающейприроднойсреде,пониманиенеобходимостииспользованиядостиженийсовременнойби

ологиидля рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ 

иэнергиивэкосистемах(цепипитания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе 

сучебными лабораторнымоборудованием; 

умениекритическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюбиологическогосодержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовойинформации,научно-

популярныематериалы),рассматриватьглобальныеэкологическиепроблемысовременности,формиро

ватьпо отношениюкнимсобственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическуюинформациюизнесколькихисточников,грамотноиспользоватьпонятийныйаппаратб

иологии. 

2.1.10 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углубленный уровень). 

Программа по учебному предмету "Биология" (далее - биология) на уровне среднего общего 
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образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и 

основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним из 

компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС СОО 

профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, являются способом 

дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить 

преемственность между основным общим, средним общим, средним профессиональным и высшим 

образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на 

приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с 

профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

Программа по учебному предмету "Биология" даёт представление о цели и задачах изучения 

учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) 

предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, 

рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В 

программе по биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне 

основного общего образования, благодаря чему просматривается направленность на последующее 

развитие биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного 

мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны 

возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании основных видов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению содержания биологического 

образования на уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает биологическое 

образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о живой 

природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, 

селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на подготовку 

обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и организациях 

среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет система биологических 

знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических разделов 

биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так, 

расширены и углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме 

человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения 

прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для последующего 

выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими знаниями, 

полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и математики. 

Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает системно-уровневый и 

эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и закономерности, 

характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, 

сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и 

клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и 

синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о 

биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися биологических 

теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной 

картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, 
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биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных исследованиях в биологии, 

прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся к 

биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании программы по 

биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и 

экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определённой области 

профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведения для 

продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, 

концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих современную естественно-

научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами 

биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики 

и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать 

связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной 

среде, собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования, проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её 

объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры 

поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне среднего общего 

образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа 

в неделю). 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с учётом 

специфики его содержания и направленности на продолжение биологического образования в 
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организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является проведение 

лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении проектных и учебно-

исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе имеющихся материально-

технических ресурсов и местных природных условий. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Тема 1. Биология как наука  

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические 

науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в 

биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека: 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации 

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В. 

И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, Н. И. Вавилов, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, 

Ф. Крик, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».  

Тема 2. Живые системы и их изучение 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического 

состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость, 

самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в 

живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, 

изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, 

систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. Планирование 

эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. 

Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения 

результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой 

материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», 

«Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой 

природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем». 

Тема 3. Биология клетки 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, 

А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной 

клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод 

меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. Изучение 

фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия. Витальное 

(прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации 
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Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития 

методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, 

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества 

клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав 

белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, 

третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. 

Биологические функции белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и 

физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических 

мембран – текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 

комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические функции 

АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие нуклеозидтрифосфаты (НТФ). 

Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул и их 

комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов. 

Демонстрации 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», 

«Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой молекулы», 

«Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение 

молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование. 

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток различных 

организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования 

клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строения 

гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую 

мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный активный 

транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, 

фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 
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Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и 

функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. 

Механизм направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий 

(агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. 

Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и 

пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции митохондрий и пластид. 

Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. 

Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты. Мышечные 

клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и 

движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с 

микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный 

белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Эухроматин и 

гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в митозе. Ядерный 

транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, 

грибной). 

Демонстрации 

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках». 

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и 

гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: 

превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. 

Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и оксигенный 

фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Роль 

хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы 

фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. 

Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – 

бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 
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биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Энергия 

мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. Преимущества 

аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации 

Портреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г. 

А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение 

фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных 

микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный 

синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность. 

Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза 

белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и эукариот. 

Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Молекулярные 

механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции работы генов. Регуляция 

обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-содержащих 

вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и 

медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции белков. 

Способы доставки лекарств. 

Демонстрации 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, 

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), 

синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 

полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение 

хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. 

Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации, 
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дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические модели 

функционирования клетки. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация 

ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых 

микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как 

единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и 

человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. 

Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных 

животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями. 

Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных 

животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система 

человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через поверхность 

клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное дыхание. Дыхание 

позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных 

животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. 

Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у 

животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и человека. 

Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения 

кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы 

органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи 

у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. 

Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней. 

Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый 

специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф. М. Бернет, С. 
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Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных 

заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. 

Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной 

системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-

гипофизарная система. 

Демонстрации 

Портрет: И. П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии», 

«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных», 

«Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля», 

«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», 

«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», 

«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», 

«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», 

«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система 

рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», 

«Нервная система млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые экземпляры 

комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты 

позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации 

почвенного и воздушного питания растений, расщепления крахмала и белков под действием ферментов, 

оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма 

дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого 

размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом 

в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в 

жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие 

половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, 

внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии организмов. 

Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов и модели морфогенеза. 

Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. 

Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы бластул. Особенности дробления 

млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых 

листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка 

плана строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 
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метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и 

непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста 

животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды 

онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. 

Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных 

организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени. 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации 

Портреты: С. Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение 

хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», 

«Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», 

«Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», 

«Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель 

«Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. 

Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. 

Н. Белозерского, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая 

линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, 

молекулярно-генетический. 

Демонстрации 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. Н. Белозерский, Г. 

Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков 

при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, 

нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественный 

аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических 
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процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы 

взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и 

изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование признаков у 

дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», 

«Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и 

расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования признаков, 

модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат: 

«Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. 

Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства 

модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической 

изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. 

Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и 

индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. 

Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности мутационного 

процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная 

изменчивость и наследственность. 

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и изменчивости 

фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная 

изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций».  

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) 

животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения 

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные 

и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение 

медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-

генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты 

исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и химическому 
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загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические 

заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

Тема 15. Селекция организмов 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н. И. Вавилова о 

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов 

растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы 

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью 

оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический 

мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного 

редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или 

инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование 

гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. 

Достижения селекции растений и животных. «Зелёная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей для 

создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение и управление 

генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целях улучшения 

существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числе с применением современных 

методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий. 

Демонстрации 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, П. П. Лукьяненко, Б. Л. Астауров, Н. 

Борлоуг, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая 

гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних животных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, в лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их 

характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство 

белка, аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования геномов 

с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природе 

биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции 

растений. Получение моноклональных антител. Использование моноклональных и поликлональных 

антител в медицине. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 

животных. Метод трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования и 

микроклонального размножения сельскохозяйственных культур. 
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Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы хромосомной и 

генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его здоровья. 

Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки 

фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием 

технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной 

медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителей 

ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, 

вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», 

«Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

11 КЛАСС 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный 

отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании естественно-

научной картины мира. 

Демонстрации 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Э. Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по 

Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по Ламарку)», «Карта-

схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», 

«Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних животных», 

«Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», 

«Основные положения синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического 

разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное 

эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная 

изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. 

Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. Снижение генетического разнообразия: причины 

и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция 

популяций: географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и 

эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у 
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организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: морфологические, 

физиологические, биохимические, поведенческие. Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – 

ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое 

(географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). 

Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. 

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к 

антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации 

Портреты: С. С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема 

проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция 

популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы 

даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного 

отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», 

«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», «Физиологические 

адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-

двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования», «Географическое 

видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды 

растений», «Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с примерами 

различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов, 

образовавшихся различными способами. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные 

формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и 

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетические 

механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные 

органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и 

математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения 

филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций. Необратимость эволюции. 

Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации 

Портреты: К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», 

«Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф 

континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночных животных», 

«Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и 

шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи 

гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле 
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Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её 

опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. 

Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного 

бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. 

Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её 

методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, 

эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция 

метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог первых 

на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение 

многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растений 

на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение 

цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна. 

Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. 

Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. 

Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерных 

организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовых 

вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные 

систематические группы организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. И. Опарин, Дж. Холдейн, Г. 

Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», 

«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования 

эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы 

растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», 

«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного 

мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», 

«Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в 

палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», 

«Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные препараты 

животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и 

зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов». 
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Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные 

научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 

человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, 

поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. 

Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние 

понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. 

Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за 

пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека 

разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный 

современного типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и 

палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационный 

процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в 

популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-

негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения человека 

по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность 

человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на 

морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы 

человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации 

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные 

обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы 

антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек 

прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», 

«Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, 

репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами происхождения 

человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепа человека 

и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных систем с 

окружающей средой 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. 

Геккеля, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. 

Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связей 
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человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической грамотности 

населения. 

Демонстрации 

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В. Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга окружающей 

среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов. 

Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные 

организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного 

спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная 

роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию водного 

баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению 

водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, 

внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: 

гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и 

его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество). 

Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы 

животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные животные», 

«Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», 

«Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного 

леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 

«Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневыносливых растений, 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции 

теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, 

относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции 

животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих 

чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений и 

животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотических 

взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 
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Тема 8. Экология видов и популяций 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании 

пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и её 

регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста 

численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, 

зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической ниши 

Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические 

эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов. 

Демонстрации 

Портрет: Дж. И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура 

популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными 

организмами», «Модель экологической ниши Дж. И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А. Дж. Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. 

Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, 

биомассы и энергии. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные 

закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их причины. 

Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота 

круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. Экосистемы 

тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и 

природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. Роль 

каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в функционировании экосистем. Перенос 

энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в 

условиях естественных и антропогенных воздействий. 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, организменном, 

популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического нормирования антропогенного 

воздействия. Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации 

Портрет: А. Дж. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в 
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экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», 

«Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», 

«Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», 

«Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербарии 

культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных 

экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный 

или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема 

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь. Развитие 

представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Области биосферы 

и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, 

азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, 

смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. 

Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций. 

Демонстрации 

Портреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в 

природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», 

«Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», 

«Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение 

почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности 

глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. Системные 

исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике. Биологическое 

разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ к 

информации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и 

способов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы», 

«Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской 

Федерации, Красной книги региона. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 
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УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего 

общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности 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 и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

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 природному наследию и памятникам природы, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

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

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 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 выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении 

проблем, связанных с рациональным природопользованием (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 взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального 
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научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, 

человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 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 самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для 

формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные 

понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент 

и другие); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 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 противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 
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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 самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов 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 деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

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: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 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 вопросы, высказывать суждения относительно 

выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении учебной задачи; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 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 установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублённом 

уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Они включают: 

специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации 

и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в 

различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены 

по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблем 

рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические 

термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории 

(клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения культурных растений), 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого 

наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), 

принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных 

и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения 

органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в 

организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и 

хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного 

отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением 

клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, животных и 

человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, 

этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, 

генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и 

человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании 

полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на 

ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных 

организмов); 
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умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и 

продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о 

вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание 

сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), 

биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения (А. 

Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы 

(генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), правила 

(минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. 

Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды 

обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как 

условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании 

полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на 

ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, о 

причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на 
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осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

2.1.10. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовыйуровень). 

128.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть«

Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–

программапоистории,история)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемые

результатыосвоенияпрограммы по истории. 

128.2. Пояснительнаязаписка. 

128.2.1. Программапоисторииразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 

учителю истории в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной 

насовременныетенденциивобразованиииактивныеметодикиобучения,иподлежитнепосредственном

уприменениюпри реализацииобязательной частиООПСОО. 

128.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения,воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

по разделам итемамкурса. 

128.2.3. Местоисториивсистемеосновногообщегообразованияопределяетсяегопознавательн

ымимировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладомвстановление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей вовремени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсомсамоидентификацииличностив 

окружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом.История

даетвозможностьпознанияипониманиячеловекаиобществавсвязи прошлого, настоящегои 

будущего. 

128.2.4. Целью   школьного    исторического    образования    является    

формированиеиразвитиеличностишкольника,способногоксамоидентификациииопределениюсвоих

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны 

ичеловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметныеумениявучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобуча

ющихсяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,пониманиеместаиролисовременной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историюстраны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому 

инастоящемуОтечества. 

128.2.5. Задачамиизученияисторииявляются: 

углублениесоциализацииобучающихся,формированиегражданскойответственностиисоциал

ьнойкультуры,адекватнойусловиямсовременногомира; 

освоение  систематических   знаний   об   истории   России   и   всеобщей   истории 
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XX—начала XXIв.; 

воспитание    обучающихся    в    духе    патриотизма,    уважения    к     своемуОтечеству       

—      многонациональному       Российскому       государству       в        соответствиис идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократическихценностейсовременного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления 

сточки зрения их исторической обусловленности и

 взаимосвязи,вразвитии, всистемекоординат«прошлое—настоящее— будущее»; 

работаскомплексамиисточниковисторическойисоциальнойинформации,развитие 

учебно-проектнойдеятельности;вуглубленныхкурсах—

приобретениепервичногоопытаисследовательскойдеятельности; 

расширениеаксиологическихзнанийиопытаоценочнойдеятельности(сопоставлениеразличны

хверсийиоценокисторическихсобытийиличностей,определениеивыражениесобственного 

отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого 

исовременности); 

развитиепрактикиприменениязнанийиуменийвсоциальнойсреде,общественнойдеятельности

,межкультурномобщении. 

128.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, –

136,в10-11 классахпо2часавнеделю при 34учебныхнеделях. 

128.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по

 историивпределаходного классаможет варьироваться. 

128.3. Содержаниеобученияв10классе. 

128.3.1. Всеобщаяистория.1914—1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические

 рамкии периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале 

XXI в. Ключевые процессы исобытияНовейшейистории. МестоРоссии вмировой историиХХ—

начала XXIв. 

128.3.1.1. МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

128.3.1.1.1. МирвначалеХХв.Развитиеиндустриальногообщества.Техническийпрогресс.Изм

енениесоциальнойструктурыобщества.Политическиетечения:либерализм,консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочееисоциалистическоедвижение. Профсоюзы. 

Мир    империй      —     наследие     XIX      в.     Империализм.     Национализм.      Старыеи 

новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, 

Антанта.Региональныеконфликты и войнывконцеXIX —началеХХв. 

128.3.1.1.2. Перваямироваявойна(1914—1918).ПричиныПервоймировойвойны.Убийство     

в      Сараево.      Нападение      Австро-Венгрии      на      Сербию.      Вступлениев войну 

европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная 

война.БоевыеоперациинаВосточномфронте,ихрольвобщемходевойны.Изменениявсоставевоюющи
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х блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной 

союз.Верден.Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны.Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденныепереселения,геноцид.Рост антивоенныхнастроений. 

Завершающий       этап      войны.       Объявление       США      войны      Германии.       

Боина Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляциягосударств Четверного союза. Политические,

 экономические 

исоциальныепоследствияПервоймировойвойны. 

128.3.1.2.Мирв1918—1939 гг. 

128.3.1.2.1. Отвойныкмиру. 

РаспадимперийиобразованиеновыхнациональныхгосударстввЕвропе.Планыпослевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

ЛигаНаций.Вашингтонскаяконференция. Версальско-Вашингтонскаясистема. 

Революционные   события    1918—1919    гг.    в    Европе.    Ноябрьская    

революциявГермании.Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспу

блика. 

128.3.1.2.2. СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920—1930-егг. 

Рост   влияния     социалистических     партий     и     профсоюзов.    Приход     лейбористовк    

власти      в      Великобритании.      Зарождение      фашистского      движения      в      Италии;Б.  

Муссолини.   Приход   фашистов   к   власти   и   утверждение   тоталитарного   режимавИталии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—

1933гг.иначалоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-

политическиепоследствиякризиса.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта(цель,мероприятия,итоги).Кейнсиан

ство.Государственноерегулированиеэкономики. 

Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.Становлениенацизмав

Германии.НСДАП;А.Гитлер.Приходнацистовквласти.НацистскийрежимвГермании (политическая 

система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы.Подготовка Германии к 

войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920—1930-хгг. 

Борьба     против      угрозы      фашизма.      Тактика      единого      рабочего      фронтаи 

Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 

Франции,Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 

сражения).ПозицииевропейскихдержаввотношенииИспании.СоветскаяпомощьИспании.ОборонаМ

адрида.ПоражениеИспанской Республики. 

128.3.1.2.3. СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918—1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразованийМ. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 
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гг. в Китае.Режим Чан Кайши и гражданская

 войнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Национально-

освободительноедвижениевИндиив1919—1939гг.Индийскийнациональный конгресс.М.К.Ганди. 

Мексиканская   революция    1910—1917    гг.,    ее    итоги    и    значение.    Реформыи      

революционные      движения      в      латиноамериканских      странах.      Народный      

фронтвЧили. 

128.3.1.2.4. Международныеотношенияв1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 

вмеждународных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выходСССРиздипломатическойизоляции).ПактБриана—Келлога.«Эрапацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—

1933).Итало-

эфиопскаявойна(1935).ИнициативыСССРпосозданиюсистемыколлективнойбезопасности.Агрессив

наяполитикаГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судетскийкризис.Мюнх

енскоесоглашениеиегопоследствия.Политика 

«умиротворения»агрессора.СозданиеосиБерлин—Рим—Токио.Японо-китайскаявойна.Советско-

японскиеконфликтыуоз.Хасанир.Халхин-Гол.Британско-франко-советскиепереговорывМоскве. 

Советско-германскийдоговороненападениииегопоследствия. 

128.3.1.2.5. Развитиекультурыв1914—1930-х гг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие).Техн

ический прогрессв1920—1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракционизм,реализм.В

едущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм 

икультура.Массовая культура. Олимпийскоедвижение. 

128.3.1.3. Втораямироваявойна. 

128.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

НападениеГермании на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных 

воюющих сторон.Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и 

ее международныепоследствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва заБританию.Агрессия Германии иеесоюзниковнаБалканах. 

128.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане.НападениеГерманиинаСССР.ПланыГерманиивотношенииСССР;план«Барбаросса»,план 

«Ост».Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в1941 

г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

ФормированиеАнтигитлеровскойкоалиции. Ленд-лиз. 

128.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 

политикагеноцида,холокост.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваямиграцияинасильс
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твенныепереселения.Коллаборационизм.ДвижениеСопротивления.ПартизанскаявойнавЮгославии

. 

128.3.1.3.4. Кореннойпереломввойне.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.ВойнавСеверной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 

ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранская конференция.«Большая тройка». 

128.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 

Европе,наступлениесоюзников.ВоенныеоперацииКраснойАрмиив1944—

1945гг.,ихрольвосвобождениистранЕвропы.Восстанияпротивоккупантовиихпособниковвевропейс

кихстранах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; 

Ялтинскаяконференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобождениинародовЕвропы.Потсдамскаяконференци

я.СозданиеООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировкиХиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской 

армии.КапитуляцияЯпонии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступника

миГермании иЯпонии. Итоги Второй мировойвойны. 

128.3.1.4. Обобщение. 

128.3.2. История России. 1914—1945 

гг.Введение.РоссиявначалеХХ в. 

128.3.2.1. РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914— 

1922). 

128.3.2.1.2. РоссиявПервоймировойвойне(1914—1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические   и   военно-стратегические   планы    командования.    Боевые    действияна    

австро-германском    и    Кавказском     фронтах,     взаимодействие     с     союзникамипо Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери.Политизацияи 

началоморального разложенияармии. 

Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формирование

 военно-промышленных комитетов. Пропаганда

 патриотизмаи    восприятие     войны     обществом.     Содействие     

гражданского     населения     

армииисозданиеобщественныхорганизацийпомощифронту.Введениегосударствомкарточнойсисте

мыснабжения вгородеиразверстки вдеревне. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений.Кадроваячехардавправ

ительстве.Взаимоотношенияпредставительнойиисполнительнойветвейвласти.Прогрессивный блок 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политическиепартииивойна:оборонцы,интернационалистыипораженцы.Влияниебольшевистскойп
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ропаганды.Возрастаниеролиармии вжизниобщества. 

128.3.2.1.3. Великаяроссийскаяреволюция (1917—1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия 

досозданияСоветскогоСоюза.Триосновныхэтапа:Февральскаяреволюция,Октябрьскаяреволюция,Г

ражданскаявойна.Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеису

бъективныепричиныобостренияэкономическогоиполитического 

кризиса.Войнакакреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Нез

авершенностьипротиворечиямодернизации.Основныесоциальныеслои,политическиепартии 

иихлидерынаканунереволюции. 

Основныеэтапыихронологияреволюционныхсобытий1917г.Февраль—март:восстаниев 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: 

Москва,периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и 

программаего деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна —лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И.Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 

ВыступлениеКорнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. 

СвержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г.В.И.Л

енин как политический деятель. 

128.3.2.1.4. Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первые       мероприятия        большевиков        в        политической,        

экономическойисоциальнойсферах.Борьбазаармию.ДекретомиреизаключениеБрестскогомира.Нац

ионализацияпромышленности.Декретоземлеипринципынаделениякрестьянземлей.ОтделениеЦерк

ви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата.Советы    как     форма     власти.     ВЦИК     Советов.     Совнарком.     ВЧК     по     

борьбес контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

ПерваяКонституцияРСФСР 1918 г. 

128.3.2.1.5. Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. 

Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону.ПозицияУкра

инскойЦентральной рады.Восстаниечехословацкого корпуса. 

Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепотери.Причины,этапыио

сновныесобытияГражданскойвойны.Военнаяинтервенция.Палитраантибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения.Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.Буднисела:красныепродотр

ядыибелыереквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность,административноераспределениетоваровиуслуг.РазработкапланаГОЭЛРО.Созданиере



282 
 

гулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный 

ибелыйтеррор,ихмасштабы.Убийствоцарскойсемьи.УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайных 

органов:ЧК, комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданской  войны  на  Украине,  в  Закавказье  и  Средней  Азии, 

вСибириинаДальнемВостоке.Польско-советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

НациональныйфакторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияи

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце1921—1922г. 

128.3.2.1.6. ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.Национализациятеатровикинематографа.Пр

олетаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправияполов. 

Повседневная      жизнь.      Городской      быт:        бесплатный       транспорт,       

товарыпокарточкам,субботникиитрудовыемобилизации.Комитетыбеднотыиростсоциальнойнапря

женностивдеревне. Проблемамассовой детскойбеспризорности. 

128.3.2.1.7. Нашкрайв1914—1922гг. 

128.3.2.2. СоветскийСоюзв1920—1930-егг. 

128.3.2.2.1. СССРв годынэпа(1921—1928). 

Катастрофические последствия Первоймировой и Гражданской войн. 

Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследованиесвященно

служителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 

другиеКронштадтскоевосстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике(нэп).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеедины

мпродналогом.Стимулированиекооперации.Финансоваяреформа1922—

1924гг.СозданиеГоспланаиразработка годовых 

и пятилетнихпланов развития народного хозяйства. Учреждение вСССР звания Героя 

Труда(1927г.,с1938 г. — Герой СоциалистическогоТруда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг.Политика«коренизации»и борьбапо вопросуо национальномстроительстве. 

ЛиквидациянебольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастаниероли        

партийного         аппарата.         Ликвидация         оппозиции         внутри         ВКП(б)к концу1920-
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хгг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин.Социальныелифты.Становлениесистемыздравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Бо

рьбасбеспризорностьюипреступностью.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывших 

представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки 

ибедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артели иТОЗы. 

128.3.2.2.2. СоветскийСоюзв1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования.Форсированная  индустриализация. Создание

 

 рабочихиинженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистаханов

цы.Ликвидациячастной торговли  и предпринимательства.

  Кризис снабженияивведениекарточной системы. 

Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.Раскулачивание.Сопротив

ление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932—1933гг.как 

следствиеколлективизации. 

Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациональныхреспубликах.СтроительствоМ

осковскогометрополитена.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Форсированиевоенногопроиз

водстваиосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальнуюдержаву. Ликвидация 

безработицы. 

УтверждениекульталичностиСталина.Партийныеорганыкакинструментсталинскойполитики

.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введениепаспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты 

репрессий науровне регионов и национальных республик.Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ.Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступныхтерриторий. 

Советская      социальная      и      национальная      политика      1930-х      гг.      

Пропагандаиреальныедостижения. Конституция СССР 1936г. 

128.3.2.2.3. Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровняжизни.Нэпманы и отношениек нимвобществе. 

«Коммунистическоечванство».Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,в

оспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники. Наступлениенарелигию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления 

влитературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 

Созданиенациональнойписьменностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культу
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раи идеология. 

Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Воспитаниеинтернацио

нализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодапервыхпятилеток.Развитиеспорт

а.ОсвоениеАрктики.Эпопеячелюскинцев.Престижностьвоеннойпрофессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) ипервыенаграждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразованиякмассовойсреднейшколе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветскойкультуры.Социалистическийр

еализм.Литератураикинематограф1930-хгг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиесяученыеиконструкторыгражданскойивоеннойтехники.Формированиенациональнойин

теллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодомнэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения 

имиграциинаселения.Жилищнаяпроблема.Коллективныеформыбыта.Возвращениектрадиционным 

ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивныеорганизации. Материнствои детствов1930-егг.Жизньвдеревне. 

128.3.2.2.4. ВнешняяполитикаСССРв1920—1930-егг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

водной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло.ВыходСССРизмеждународнойизоляции.ВступлениеСССРвЛигуНаций. 

Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизоватьсистемуколлективнойбезопасности 

в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты наозереХасан, 

рекеХалхин-Гол. 

СССР     накануне     Великой     Отечественной     войны.     Мюнхенский     договор1938    

г.     и     угроза     международной     изоляции     СССР.     Заключение     договорао ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение всостав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

иЗападнойБелоруссии. Катынская трагедия. 

128.3.2.2.5.Нашкрайв1920—1930-егг.(1ч) 

128.3.2.3. Великая Отечественная война (1941—

1945)128.3.2.3.1.Первыйпериодвойны(июнь1941—

осень1942г.) 

План«Барбаросса».Соотношениесилпротивниковна22июня1941г.ВторжениеГермании и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов,представителейвсехнародовСССР.ПричиныпораженийКраснойАрмиинаначальномэтапе 
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войны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения.Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихплановмолниеноснойвойны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 

г.ИтогиМосковскойбитвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуаци

я ленинградцев.Дорогажизни. 

Перестройка  экономики   на   военный   лад.   Эвакуация   предприятий,   

населенияиресурсов. Введениенормвоенной дисциплинынапроизводствеитранспорте. 

Нацистскийоккупационныйрежим.Генеральныйплан«Ост».Нацистскаяпропаганда.Массовы

е преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост.ЭтническиечисткинаоккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениево

еннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разг

раблениеиуничтожениекультурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

128.3.2.3.2. Кореннойпереломвходевойны(осень1942—1943г.) 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной—

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.ДомПавлова.

ОкружениенеприятельскойгруппировкиподСталинградом.РазгромокруженныхподСталинградомги

тлеровцев.Итоги изначениепобедыКрасной Армиипод Сталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковыесражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значениеКурской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра.ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКраснойАрмиилетом—

осенью1943г.СССРисоюзники.Проблемавторогофронта.Ленд-лиз.Тегеранскаяконференция1943г. 

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподполь

евкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом. 

Сотрудничествосврагом(коллаборационизм):формы,причины,масштабы.Созданиегитлеров

цамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.Антисоветскиенациональные военные 

формированиявсоставе вермахта.Судебные процессына территорииСССРнадвоенными 

преступникамии пособникамиоккупантов в1943—1946 гг. 
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128.3.2.3.3. Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«Вседля  фронта,  все  для  победы!».  Трудовой  подвиг  народа.  Роль  женщини 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

трудученых.Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщинына войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина напроизводстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегиивыживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасениюдетей. 

Культурноепространствовгодывойны.Песня«Священнаявойна»—призывксопротивлению     

врагу.       Советские       писатели,       композиторы,       художники,       ученыев условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь вгоды войны. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные инаучныесвязи 

ссоюзниками. 

128.3.2.3.4. ПобедаСССРвВеликойОтечественной 

войне.ОкончаниеВтороймировойвойны(1944 — сентябрь 1945 г.) 

ОсвобождениеПравобережнойУкраиныиКрыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиии

Прибалтике.БоевыедействиявВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительная миссия Красной 

Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва 

заБерлин.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослеееокончания. 

Войнаиобщество.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветскогоатом

ногопроекта.Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.Депортациирепрессированных 

народов.ВзаимоотношениягосударстваиЦеркви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демил

итаризации,демонополизации,демократизации (четыре«Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунскойармии. Ядерные 

бомбардировкияпонскихгородов американскойавиацией иихпоследствия. 

Создание   ООН.    Осуждение    главных    военных    преступников.    

НюрнбергскийиТокийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победуАнтигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 

картымира. 

128.3.2.3.5. Нашкрайв1941—1945гг. 

128.3.2.4. Обобщение. 
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128.4. Содержаниеобученияв11классе. 

128.4.1. Всеобщаяистория.1945—2022гг. 

128.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-

техническийпрогресс.Переходотиндустриальногокпостиндустриальному,информационномуобщес

тву.Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 

системы.Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы 

глобализации иразвитиенациональных государств. 

128.4.1.2. СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств.Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО иОВД). 

128.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитиепостиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти:президентыСШАиповоротыполитическогокурса.Социальныедвижения(борьбапротиврасов

ой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняяполитика 

США во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

РоссийскойФедерацией. 

128.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первыепослевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированнойрыночнойэкономики.Германское«экономическоечудо».УстановлениеVреспублик

ивоФранции.ЛейбористыиконсерваторывВеликобритании.Началоевропейскойинтеграции(ЕЭС). 

«Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. 

Падениедиктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-

х гг.Неоконсерватизм.Европейский союз. 

128.4.1.2.3. Страны   Центральной   и   Восточной     Европы     во     второй     половинеХХ 

— начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистическихрежимов.СЭВиОВД.Достиженияипроблемысоциалистическогоразвитияв1950-

егг.Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 

Пражскаявесна1968г.   иееподавление.Движение«Солидарность»вПольше.Перестройкав   СССРи  

страны   восточного   блока.   Революции   1989—1990   гг.   в   странах   Центральнойи    

Восточной    Европы.    Распад     ОВД,     СЭВ.     Образование     новых     государствна     

постсоветском     пространстве.       Разделение       Чехословакии.       Распад       

ЮгославииивойнанаБалканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии.Развитиевосточноевропейскихгос

ударстввXXIв.(экономика,политика,внешнеполитическаяориентация,участиевинтеграционныхпро

цессах). 
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128.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и 

путимодернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

128.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба 

ипровозглашениенациональныхгосударствврегионе.Китай:провозглашениереспублики;социалисти

ческий эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х —1980-х гг. и 

их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства сразным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс 

Неру;внутренняяи внешняяполитикасовременного индийскогогосударства. 

Успехи  модернизации.   Япония   после   Второй   мировой   войны:   от   

пораженияклидерству.Восстановлениесуверенитетастраны.Японское«экономическоечудо».Новые

индустриальныестраны (Сингапур, Южная Корея). 

128.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие,достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская 

революция.Афганистан:сменаполитическихрежимов,роль внешнихсил. 

ПровозглашениенезависимыхгосударствнаБлижнемВостокеивСевернойАфрике.Палестинск

аяпроблема.СозданиегосударстваИзраиль.Египет:выборпутиразвития;внешнеполитическийкурс.С

уэцкийконфликт.Арабо-

израильскиевойныипопыткиурегулированиянаБлижнемВостоке.Политическоеразвитиеарабскихст

ранвконцеХХ—начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х 

гг. ГражданскаявойнавСирии. 

128.4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости(«год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократическихрежимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. 

Система апартеида 

наюгеАфрикииеепадение.Сепаратизм.ГражданскиевойныиэтническиеконфликтывАфрике. 

128.4.1.4. СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития,влияниеСША.Аграрныереформыиимпортозамещающаяиндустриализация.Националрефо

рмизм. Революция на Кубе.

 Диктатурыи демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу,Чили,Никарагуа).«Левый поворот»вконцеХХв. 

128.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основныеэтапы развития международных отношений во второй

 половине1940-х — 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в 

годы холодной 

войны(Берлинскиекризисы,Корейскаявойна,войнывИндокитае,Суэцкийкризис,Карибский(Кубинс

кий)кризис).СозданиеДвижениянеприсоединения.Гонкавооружений.Войнаво 
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Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х 

гг.Договор        о        запрещении        ядерных        испытаний        в       трех        средах.        

Договоро нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств —участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры 

ФРГ с СССР 

иПольшей,четырехстороннеесоглашениепоЗападномуБерлину).Договорыобограничениистратегич

ескихвооружений(ОСВ).СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советскихвойск в Афганистан(1979). Возвращение кполитике 

холоднойвойны.Наращиваниестратегическихвооружений.АмериканскийпроектСОИ.Провозглаше

ниесоветской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. 

встранах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР 

ивосточногоблока.РоссийскаяФедерация—

правопреемникСССРнамеждународнойарене.ОбразованиеСНГ. 

Международные    отношения    в    конце    ХХ    —    начале    XXI    в.    От    

биполярногок    многополюсному     миру.      Региональная      и      межрегиональная      

интеграция.      

Россиявсовременноммире:восстановлениелидирующихпозиций,отстаиваниенациональныхинтерес

ов.УсилениепозицийКитаянамеждународнойарене.Военныеконфликты.Международный 

терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам ивызовамвначале XXв. 

128.4.1.6. РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология,медицина).Научно-

техническаяреволюция.Использованиеядернойэнергиивмирныхцелях.Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники.Информационнаяреволюция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: 

отмодернизмакпостмодернизму.Литература.Живопись.Архитектура:новыетехнологии,концепции,

художественныерешения.Дизайн.Кинематограф.Музыка:развитиетрадицийиавангардныетечения.

Джаз.Рок-музыка.Массоваякультура.Молодежная культура. 

128.4.1.7. Современныймир. 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродныхресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременноммире. 

128.4.1.8. Обобщение. 

128.4.2.История России. 1945—2022 

гг.Введение 

128.4.2.1.СССРв1945—1991гг. 



290 
 

128.4.2.1.1.СССРв1945—1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностиирешен

иепроблемпослевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы      и       приоритеты       восстановления.       Демилитаризация       

экономикиипереориентациянавыпускгражданскойпродукции.Восстановлениеиндустриальногопот

енциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значениедля 

экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений.Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 

1946—1947 гг.Денежнаяреформаи отменакарточной системы(1947). 

Сталиниегоокружение.Ужесточениеадминистративно-команднойсистемы.Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело». Борьбаскосмополитизмом.«Деловрачей». 

Сохранениетрудовогозаконодательствавоенноговременинапериодвосстановленияразрушен

ногохозяйства.Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна.ПланМаршалла.Формированиебиполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕв

ропы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономическойвзаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по 

инициативеСССРОрганизации Варшавского договора.ВойнавКорее. 

128.4.2.1.2. СССРвсередине1950-х—первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

всоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнакинаступле

ния оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачениекульта 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитациижертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращен

иедепортированныхнародов.Особенностинациональнойполитики.Утверждениеединоличнойвласти

Хрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.Шестиде

сятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование инаука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г.Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозныекампании.ГонениянаЦерковь.Диссиденты. Самиздат итамиздат. 

Социально-

экономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику».Попыткирешенияпродовольственной

проблемы.Освоениецелинныхземель. 

Научно-техническаяреволюциявСССР.Военныйигражданскийсекторыэкономики. 
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Созданиеракетно-

ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли.Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.ВлияниеНТРнаперемены 

вповседневной жизнилюдей. 

Реформы   в    промышленности.    Переход    от    отраслевой    системы    управленияк   

совнархозам.    Расширение    прав    союзных    республик.    Изменения    в    

социальнойипрофессиональной структуре советскогообщества кначалу 1960-хгг. Преобладание 

горожаннад сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства иинтеллигенции.Востребованность научногоиинженерноготруда. 

ХХIIсъездКПССиПрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестр

оительство.Ростдоходов населенияидефицит товаровнародногопотребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы,позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис1961г.,Карибскийкризис1962г.).СССРимироваясоциалистическаясистема.Распадколониальн

ыхсистемиборьбазавлияниевстранахтретьегомира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

128.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х 

гг.ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса. 

Десталинизацияиресталинизация.Экономическиереформы1960-

хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.Косыгинскаяреформа.КонституцияСССР1977г.Концепция

«развитогосоциализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике икризис идеологии. Замедление 

темповразвития.Новыепопыткиреформированияэкономики.ЦенасохраненияСССРстатусасверхдер

жавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса.Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического 

комплекса(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

вкрупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения.Уровеньжизниразныхсоциальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхре

спублик.Общественныенастроения.Потребительскиетенденциивсоветскомобществе.Дефицити 

очереди. 

Развитие  физкультуры  и    спорта    в    СССР.    XXII    летние    Олимпийские    игры1980 

г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидругие).Диссидентскийвызов.Борьбас 
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инакомыслием.Судебныепроцессы.Цензура исамиздат. 

Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Возрастаниемеждународной

напряженности.Холоднаявойнаимировыеконфликты.Пражскаявеснаиснижениемеждународногоав

торитетаСССР.Достижениевоенно-

стратегическогопаритетасСША.Политикаразрядки.Совещаниепобезопасностиисотрудничеству 

вЕвропе(СБСЕ)вХельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в ВосточнойЕвропе.Кризиспросоветскихрежимов. 

Л.И.Брежневвоценках современниковиисториков. 

128.4.2.1.4. Политикаперестройки.РаспадСССР(1985—1991). 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясоветскойэ

кономики.М.С.Горбачевиегоокружение:курснареформы.Антиалкогольнаякампания1985г.и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политическойигосударственнойсферах.Законыогоспредприятиииобиндивидуальнойтрудовойдеяте

льности.Принятиезаконаоприватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения.Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизмав идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как факторполитической 

жизни.ОтношениеквойневАфганистане. Неформальныеполитическиеобъединения. 

НовоемышлениеМ.С.Горбачева.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Односторонниеуст

упкиЗападу.РоспускСЭВиОрганизацииВаршавскогодоговора.Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.Завершениехолодной войны. 

Демократизация     советской     политической     системы.      XIX      конференция     

КПССиеерешения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов—

высшийоргангосударственнойвласти.IсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.Демократыперв

ой волны, ихлидеры ипрограммы. 

Подъем  национальных движений, нагнетание

 националистическихисепаратистскихнастроений.Обострениемежнациональног

опротивостояния:Закавказье,Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции

 республиканских лидеровинациональныхэлит. 

Последнийэтапперестройки:1990—1991гг.Отмена6-

йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности.КризисвКПС

СисозданиеКоммунистическойпартииРСФСР.IсъезднародныхдепутатовРСФСРиегорешения.Прот

ивостояниесоюзнойироссийскойвласти.ВведениепостаПрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезид

ентомСССР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР.Углубление 
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политическогокризиса. 

Усиление   центробежных    тенденций    и    угрозы    распада    СССР.    

ДекларацияогосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленияСоюзаССР.Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов».РеферендумосохраненииСССР.Превращениеэкономическогокризисавстраневведу

щийполитическийфактор.Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Введениекарточнойсистем

ы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышениегосударственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководствомпрограммпереходакрыночнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.За

бастовочноедвижение.Новыйэтапвгосударственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка   государственного    переворота    в    августе    1991    г.    Планы    ГКЧПи 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС.Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

созданиеСодружестваНезависимыхГосударств(СНГ). 

Реакция  мирового  сообщества    на    распад    СССР.    Россия    как    преемник    

СССРнамеждународной арене. 

128.4.2.1.5. Нашкрайв1945—1991гг. 

128.4.2.1.6. Обобщение. 

128.4.2.2. РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг. 

128.4.2.2.1. СтановлениеновойРоссии(1992—1999). 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Правительствореформато

ров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.Либерализация 

цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен ипадение 

жизненногоуровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация 

жизни.Ростнедовольстваграждан первымирезультатами экономическихреформ. 

Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.УказБ.Н.Ельцина№1400ие

гооценкаКонституционнымсудом.Возможностьмирноговыходаизполитическогокризиса.Трагическ

иесобытияосени1993г.вМоскве.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРосси

и1993г.ЛиквидацияСоветов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. 

Проблемыпостроенияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-егг.Подписание 

Федеративного договора (1992)иотдельныхсоглашений центра с 

республиками.ВзаимоотношенияцентраисубъектовФедерации.Военно-

политическийкризисвЧеченскойРеспублике. 
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Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

наэнергоносители.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортапр

одовольствия.Финансовыепирамиды. Дефолт1998г.иегопоследствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации(далее–

СМИ).Свободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров.Безработицаидетскаябеспризорность.Проблемырусскоязычногонаселениявбывшихрес

публикахСССР. 

Новые    приоритеты     внешней    политики.      Россия      —      правопреемник      

СССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы.Взаимоотноше

ниясСШАистранамиЗапада.Россиянапостсоветскомпространстве.СНГисоюзсБелоруссией. 

Военно-политическоесотрудничествоврамкахСНГ. 

Российскаямногопартийностьистроительствогражданскогообщества.Основныеполитически

е партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.ВторжениетеррористическихгруппировоквДагест

ан.Добровольная отставкаБ.Н. Ельцина. 

128.4.2.2.2. РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ВступлениевдолжностьПрезидентаВ.В.Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.Основные 

направления внутреннейивнешнейполитики. Федерализм и сепаратизм. СозданиеФедеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическаяугрозаиборьбасней.Урегул

ирование   кризиса    в    Чеченской    Республике.    Построение    вертикали    

властиигражданскоеобщество. Военная реформа. 

Экономическийподъем1999—

2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразв

ития.Крупнейшиеинфраструктурныепроекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005) ипродолжение(2018)реализации 

приоритетныхнациональныхпроектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней 

ивнутреннейполитики.Проблемастабильностии преемственностивласти. 

Избрание    В.В.    Путина      Президентом      Российской      Федерации      в      2012      

г.ипереизбраниенановыйсрокв2018г.ВхождениеКрымавсоставРоссиииреализацияинфраструктурн

ыхпроектоввКрыму(строительствоКрымскогомоста,трассы«Таврида»идругих).Началоконституцио

нной реформы (2020). 

Новый    облик     российского     общества     после     распада     СССР.     Социальная 
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ипрофессиональнаяструктура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепри

нципыинаправлениягосударственнойсоциальнойполитики.Реформыздравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, наукииегорезультаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни 

итенденциидепопуляции.ГосударственныепрограммыдемографическоговозрожденияРоссии.Разра

ботка   семейной   политики   и   меры   по   поощрению   рождаемости.   Пропаганда   спортаи      

здорового       образа       жизни       и       их       результаты.       XXII       Олимпийскиеи XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговыескандалы       и       их       последствия       для       российского       спорта.       

Чемпионат       мирапофутболуи открытиенового образаРоссии миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размерыдоходов       разных        слоев        населения.        Постановка        государством        

вопросаосоциальнойответственностибизнеса.Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглоба

льноминформационномпространстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация

. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование75-летияПобеды 

вВеликойОтечественной войне(2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешнейполитикиРоссийскойФедерации(2000)иеереализация.Постепенноевосстановлениелидиру

ющих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российскойвнешнейполитики.Участиевмеждународнойборьбестерроризмомивурегулированиилок

альных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и 

впреодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктурыНАТО   к   российским   границам     и     ответные     меры.     Односторонний     

выход     СШАиз   международных   соглашений   по     контролю     над     вооружениями     и     

последствиядляРоссии. СозданиеРоссией новоговысокоточного оружияи реакциявмире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси.Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие 

миссииРоссии.Приднестровье.РоссиявусловияхнападенияГрузиинаЮжнуюОсетиюв2008г.(операц

ия по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

вСоветЕвропы.СотрудничествоРоссиисостранамиШОС(Шанхайскойорганизациисотрудничества)и

БРИКС.Деятельность«Большойдвадцатки».ДальневосточноеидругиенаправленияполитикиРоссии.

СланцеваяреволюциявСШАиборьбазапеределмировогонефтегазовогорынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

иСевастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

игуманитарнаяподдержкаДонецкойНароднойРеспублики(ДНР)иЛуганскойНародной 
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Республики(ЛНР).Специальнаявоеннаяоперация(2022).ВведениеСШАиихсоюзникамиполитически

хиэкономическихсанкций противРоссиииихпоследствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мирипроцессыглобализации вновыхусловиях.Международныйнефтяной кризис 2020 г. 

иегопоследствия.Россия всовременноммире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение 

общественнойролиСМИиИнтернета.Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитииобр

азования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения 

российскихученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозныеконфессии 

иповышениеихроливжизнистраны.Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:ли

тературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процессыглобализациии массовая 

культура. 

128.4.2.2.3. Нашкрайв1992—2022гг. 

128.4.2.3. Итоговоеобобщение. 

128.5. Планируемые        результаты        освоения          программы          по          историина 

уровнесреднегообщегообразования. 

128.5.1. Кважнейшимличностнымрезультатам изученияисторииотносятся: 

1) всферегражданскоговоспитания:осмыслениесложившихсявроссийскойисториитрадиций

гражданскогослуженияОтечеству;сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивн

огоиответственногочленароссийскогообщества;осознаниеисторическогозначенияконституционног

оразвитияРоссии,своихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка;приня

тиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей;г

отовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипосоциа

льным,религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность винтересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношескихорганизациях;умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихф

ункциями иназначением;готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) всферепатриотическоговоспитания:сформированностьроссийскойгражданскойидентично

сти, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной,гордостизасвоюстрану,свойкрай,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональ

ногонародаРоссии;ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде;идейнаяубежденность,готовностьк

служениюи защитеОтечества, ответственностьзаегосудьбу; 
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3) в      сфере        духовно-нравственного        воспитания:        личностное        

осмыслениеипринятиесущностиизначенияисторическисложившихсяиразвивавшихсядуховно-

нравственныхценностейроссийскогонарода;сформированностьнравственногосознания,этическогоп

оведения;способностьоцениватьситуациинравственноговыбораиприниматьосознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современногороссийского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего;ответственноеотношениексвоимродителям,представителямстаршихпоколений,осознани

езначениясозданиясемьинаосновепринятияценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадициямина

родов России; 

4) всфереэстетическоговоспитания:представлениеобисторическисложившемсякультурном

многообразиисвоейстраныимира;способностьвосприниматьразличныевидыискусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мировогоискусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение кмиру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта,труда,общественныхотношений; 

5) в         сфере         физического         воспитания:         осознание         ценности         

жизнии необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление обидеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и всовременную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образжизни; 

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

трудовойдеятельностикакисточникаразвитиячеловекаиобщества;уважениектрудуирезультатамтру

довой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом 

исовременныхпрофессий;формированиеинтересакразличнымсферампрофессиональнойдеятельнос

ти;готовностьсовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственные     

жизненные      планы;      мотивация      и      способность      к      образованиюисамообразованию 

напротяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействиялюдейсприроднойсредой,егопозитивныхинегативныхпроявлений;сформированнос

тьэкологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем;ак

тивноенеприятиедействий,приносящих вредокружающейприроднойисоциальнойсреде; 

8) впониманииценностинаучногопознания:сформированностьмировоззрения,соответствую

щего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознаниюсвоегоместавполикультурно

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

инравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и 

читательскойкультуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение 

основныминавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма,готовностькосуществ

лению учебной проектно-исследовательской

 деятельностивсфереистории. 

9) всфереразвитияэмоциональногоинтеллектаобучающихся:развитиесамосознания(включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношенияхмеждулюдьми,пониматьсвоеэмоциональноесостояние,соотносяегосэмоциямилюдейви

звестныхисторическихситуациях);саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениепринима

тьответственностьзасвоеповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающейстремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходяизсвоихвозможностей;эмпатии(способностьпониматьдругогочеловека,оказавшегосявопреде

ленных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивныеотношениясдругимилюдьми,регулироватьспособвыражениясвоихсужденийиэмоц

ийсучетомпозицийи мнений другихучастников общения). 

128.5.2. Врезультатеизученияисториинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегос

ябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсал

ьныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная деятельность. 

128.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщени

я; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов;вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

128.5.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедейств

иякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

осуществлять

 анализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основнымипроцед

урамиисторического познания; 
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систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем);выявлять характерныепризнакиисторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

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

иразличия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием;оп

ределятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация

,реферат,учебный проект идругие); 

объяснятьсферупримененияизначениепроведенногоучебногоисследованиявсовременномоб

щественномконтексте. 

128.5.2.3. У     обучающегося     будут     сформированы     следующие     умения     

работатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебники,исторические

источники,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыидругие)—

извлекать,сопоставлять,систематизировать иинтерпретировать информацию; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказыватьсуждениеодостоверности       

и       значении       информации         источника         (по         предложеннымили самостоятельно 

сформулированнымкритериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехн

ологийс 

соблюдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения

 информацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияиви

зуализации. 

128.5.2.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуни

кативныхуниверсальныхучебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических

 обществахисовременноммире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,выявляясходствои 

различиевысказываемыхоценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;владеть способами общения и

 конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении;аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуаци
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и. 

128.5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения

 совместнойдеятельности: 

осознаватьнаоснове историческихпримеровзначение 

совместнойдеятельностилюдейкакэффективногосредства достижения поставленныхцелей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистор

ии,втом численарегиональномматериале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои

 действиясдругими членами команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе;оценива

тьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

128.5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения в части 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы:выявлятьпроблему

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

решения,последовательнореализовыватьнамеченный пландействийидругие; 

владение      приемами     самоконтроля:       осуществлять       самоконтроль,      

рефлексиюисамооценкуполученныхрезультатов;вноситькоррективывсвоюработусучетомустановл

енных ошибок, возникшихтрудностей; 

принятие  себя   и   других:   осознавать   свои   достижения   и   слабые   стороныв учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; приниматьмотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 

праводругихнаошибку;вноситьконструктивныепредложениядлясовместногорешенияучебныхзадач

,проблем. 

128.5.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщегообр

азования должны обеспечивать: 

1) пониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономическихпроцессах       ХХ        —        начала        XXI        в.,        знание        достижений        

страныи ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданскойвойны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

Союзе СоветскихСоциалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советскихнаучно-

технологическихуспехов,освоениякосмоса;пониманиепричиниследствийраспадаСССР,возрождени

я   Российской   Федерации   как   мировой   державы,   воссоединения   Крымас Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — 

началаXXIв.;особенности развитиякультуры народов СССР(России); 

2) знаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,историческ

их личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
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политическоеикультурноеразвитиеРоссиивХХ— началеXXIв. 

3) умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформеисторическихсоб

ытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсемирной 

истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

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

опорой нафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточники разныхтипов; 

4) умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов;системати

зироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравниватьизученныеис

торическиесобытия,явления, процессы; 

5) умение устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязи 

историческихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытияисториирод

ногокраяиисторииРоссиивХХ—

началеXXIв.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцелом

в ХХ—началеXXIв.; 

6) умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеисториче

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

историиРоссииизарубежныхстранХХ—

началаXXIв.,оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом;выявлятьоб

щееиразличия;привлекатьконтекстнуюинформациюпри работесисторическимиисточниками; 

7) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторичес

койинформациипоисторииРоссииизарубежныхстранХХ—

началаXXIв.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешенияпоз

навательныхзадач;оцениватьполнотуидостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисто

рической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

втом числе исторические карты/схемы, по истории

 РоссииизарубежныхстранХХ—

началаXXIв.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличных источниках; формализовать 

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

опытаосуществленияпроектнойдеятельностивформе разработки 

ипредставленияучебныхпроектовпоновейшейистории,втомчисле—

нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек, музеевидругих); 

9) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;пр

оявление уважения кисторическомунаследиюнародов России; 

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

призащитеОтечества,готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийскойистории; 
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11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ —

началеXXIв.;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийкуль

туры,ценностныхориентиров. 

128.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 

науровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формированиеумений,которыесоставляют структурупредметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

научебномматериале,изучаемомв10—11классах.Приэтомнеобходимоучитывать,чтодостижение

 предметных результатов

 предполагаетнетолькообращениекисторииРоссииивсемирнойистории

ХХ—началаXXIв.,ноикважнейшим          событиям,          явлениям,          процессам          истории          

нашей         

странысдревнейшихвремендоначалаXXв.БеззнаниядостиженийнародовРоссии,пониманиядуховны

химатериальныхфакторовпоступательногоразвитияроссийскогообществавпредшествующие эпохи 

невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в.,осознание истоков 

достижений и потерь в этот исторический период. При планировании 

уроковисторииследуетпредусмотретьповторение изученныхранееисторическихсобытий, 

явлений,процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческимматериаломурока. 

128.5.4.1. Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,экономика

,культура. Предпосылки революции. 

2) Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первыепреобразовани

ябольшевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военногокоммунизма».Общество,культ

уравгоды революцийиГражданскойвойны. 

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

Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии.ВнешняяполитикаСССР. Укреплениеобороноспособности. 

4) ВеликаяОтечественнаявойна1941—1945гг.:причины,силысторон,основныеоперации. 

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

единствофронтаитыла,человекнавойне.Нацистскийоккупационныйрежим,зверствазахватчиков.Осв

ободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликуюПобеду. 

Защитапамяти о ВеликойПобеде. 

5) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.Холоднаявойнаивнешняяполитика.

СССРимироваясоциалистическаясистема.ПричиныраспадаСоветскогоСоюза. 

6) РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 
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модернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Вос

соединениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация.МестоРоссиив 

современноммире. 

128.5.4.2. Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,основныес

обытия, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Странымирав1920-

егг.Великаядепрессияиеепроявлениявразличныхстранах.«Новыйкурс»в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурноеразвитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

5) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическ

иеиполитическиеизменениявстранахЗапада.Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,Афр

икииЛатинскойАмерики.Научно-

техническаяреволюция.Постиндустриальноеиинформационноеобщество.Современныймир:глобал

изацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г.иеговлияниенамировуюсистему.  

128.5.5. Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 

128.5.5.1. ПониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономическихпроцессах1914—

1945гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийс

койреволюции,Гражданскойвойны,новойэкономическойполитики,индустриализациииколлективиз

ациивСоюзеСоветскихСоциалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советскихнаучно-технологическихуспехов. 

Достижение       указанного       предметного       результата       непосредственно       

связаносусвоениемобучающимисязнанийважнейшихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии19

14—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умениемпротивостоятьпопыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическуюправду.Данныйр

езультатдостижим прикомплексномиспользованииметодовобученияи воспитания. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

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

особуюзначимостьдля истории нашей страны; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительных    

событий,    явлений,    процессов     истории     России     1914—1945     гг.,ихзначениедляистории 

Россиии человечествавцелом; 

используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1914—

1945гг.,выявлятьпопыткифальсификации истории; 
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используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификац

ииисторическихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,процессамиистории России 

1914—1945 гг. 

128.5.5.2. ЗнаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,

 исторических личностей, внесших значительный

 вкладв        социально-экономическое,        политическое        и         культурное        

развитие        Россиив1914—1945 гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользовании     

методов     обучения       и       воспитания,       так       как,       кроме       знанийоб исторической 

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние 

егодеятельностинаходистории. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

называть      имена       наиболее       выдающихся       деятелей       истории       России 

1914—1945гг.,события,процессы,вкоторыхониучаствовали; 

характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессовистории      

России      1914—1945        гг.,        оценивать        значение        их        деятельностидляистории 

нашей станы и человечествавцелом; 

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

участвоваливыдающиесяисторическиеличности, для историиРоссии; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельностиисторических

личностей. 

128.5.5.3. Умение        составлять          описание          (реконструкцию)          в          устнойи 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

историиРоссии и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

измененияв Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) сопоройнафактическийматериал,втомчисле используя источникиразныхтипов. 

Структура      предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

объяснять    смысл    изученных/изучаемых      исторических      понятий      и     

терминовизисторииРоссии,ивсемирнойистории1914—

1945гг.,привлекаяучебныетекстыи(или)дополнительныеисточникиинформации;корректноиспользо

ватьисторическиепонятияитерминывустной речи,при подготовке конспекта,реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

оключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсемирнойистории1914—

1945гг.сиспользованиемконтекстнойинформации,представленнойвисторическихисточниках,учебн

ой, 
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художественнойинаучно-популярнойлитературе,визуальныхматериалахидругих; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

ихдеятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1914—1945гг.,анализируяизменения, происшедшиевтечениерассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—

1945гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятниковкультуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов созданияпамятниковкультуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

историиРоссииивсемирнойистории 1914—1945гг.вформесложногоплана, конспекта,реферата; 

определять    и    объяснять    с    опорой    на    фактический    материал    свое    

отношениек     наиболее     значительным     событиям,     достижениям     и     личностям     

истории     Россииизарубежныхстран 1914—1945 гг.; 

пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции;самостоят

ельно         отбирать        факты,         которые         могут        быть        

использованыдляподтвержденияилиопровержения какой-либооценкиисторическихсобытий; 

формулироватьаргументыдляподтвержденияилиопровержениясобственнойилипредложенно

й   точки    зрения    по    дискуссионной    проблеме    из    истории    

Россииивсемирнойистории1914—

1945гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированную позицию. 

128.5.5.4. Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов       

1914—1945        гг.;        систематизировать        историческую        информациюв соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссиии 

всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различать     в      исторической      информации      из      курсов      истории      Россиии 

зарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания 

иобъяснения,гипотезыитеории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям идругим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945 

гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректностисравнен

иясобытий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелейисторииРоссииизарубежных стран 

в1914—1945 гг.; 
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сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейистории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям;наосновесравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

128.5.5.5. Умениеустанавливать причинно-следственные,пространственные,временныесвязи

 исторических событий, явлений, процессов;

 характеризоватьих    итоги;     соотносить     события     истории     родного     края     и     

истории     Россиив1914—

1945гг.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв1914

—1945 гг. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значениеисторическихсобытий,явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные, 

временныесвязимеждуисторическимисобытиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисториче

скойситуации/информации из истории России и зарубежных

 стран1914—1945гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторических 

событий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежных стран1914—1945гг.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-

следственных,пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежных стран1914—1945 

гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1914—1945гг. 

128.5.5.6. Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеи

сторическиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные) по

 истории России и зарубежных стран1914—1945 гг., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом;выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками. 

Структура    предметного     результата     включает     следующий     перечень     знаний 

иумений: 

различать   виды    письменных    исторических    источников    по    истории    

Россииивсемирной истории 1914—1945 гг.; 

определятьавторствописьменногоисторическогоисточникапоисторииРоссииизарубежных 

стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, окоторых идет 
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речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческимконтекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике,характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоисторииРоссииизаруб

ежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать     письменный       исторический       источник       по       истории       Россиии 

зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

иучастников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверностисодержания; 

соотносить     содержание      исторического      источника      по      истории      

Россииизарубежныхстран1914—

1945гг.сучебнымтекстом,другимиисточникамиисторическойинформации(втом числеисторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

историческихисточников по истории России и

 зарубежных стран1914—1945гг.,делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точекзрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарноеназначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 

надписи идругие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится 

идругие);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвещественныйисторическийисточник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

историиРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.(определятьавторство,времясоздания,события,связанныесисторическимиисточниками);исп

ользуяконтекстнуюинформацию,описыватьвизуальныйи аудиовизуальный историческийисточник. 

128.5.5.7. Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискис

торическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешенияпознават

ельныхзадач;оцениватьполнотуидостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторичес

кой действительности. 

Структура    предметного     результата     включает     следующий     перечень     знаний 

иумений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеисторическойинформа

ции; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдля изучения событий (явлений, процессов)

 истории Россииизарубежныхстран 1914—1945 гг.; 
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наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточникиисто

рическойинформации,иллюстрирующиесущностныепризнакиисторическихсобытий,явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторических событий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежных стран1914—

1945гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точкизренияеесоответствия исторической действительности. 

128.5.5.8. Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран1914—

1945гг.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисториче

скуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представленияучебных   проектов   по   новейшей   

истории,   в   том   числе    —   на   региональном   материале(сиспользованиемресурсовбиблиотек, 

музеев и других). 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

историческойинформации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений,процессов)истори

иРоссииизарубежныхстран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

поистории        России        и        зарубежных        стран        1914—1945        гг.        и        

составлятьнаегоосновеплан, таблицу, схему; 

узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловнымизнаками,хар

актеризоватьисторическоепространство(географическиеобъекты,территориирасселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемыесобытия,явления, 

процессыистории Россииизарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекать   контекстную    информацию    при    работе    с    исторической    

картойирассказыватьобисторическихсобытиях,используяисторическуюкарту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторическихкар

тах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран 

1914—

1945гг.;оформлятьрезультатыанализаисторическойкарты(схемы)ввидетаблицы,схемы;делать 

выводы; 

наоснованииинформации,представленнойнакарте/схемепоисторииРоссииизарубежныхстра

н1914—1945гг.,проводитьсравнениеисторическихобъектов(размерытерриторий стран, расстояния

 и другое), социально-

экономическихигеополитическихусловийсуществованиягосударств,народов,делатьвыводы; 



309 
 

сопоставлять     информацию,     представленную       на       исторической       карте/схемепо      

истории      России      и      зарубежных      стран      1914—1945      гг.,      с      

информациейизаутентичныхисторическихисточниковиисточниковисторическойинформации; 

определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточникиисторическ

ойинформации; 

на          основании          визуальных          источников          исторической          

информациии   статистической   информации    по    истории    России    и    зарубежных    

стран1914—1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России изарубежных стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежны

х стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делатьвыводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм;использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, 

для  участия   в   подготовке   учебных   проектов   по   истории   России   1914—1945   

гг.,втомчисленарегиональномматериале,сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих. 

128.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явление уважения кисторическомунаследиюнародов России. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобученияив

оспитания.Основойдостижениярезультатаявляетсяпониманиеобучающимисяособенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

ивзаимопониманиямеждувсеми народами России. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурногоразвития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями иобычаяминародов России; 

знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействиянародовнашейстраныдля 

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

экономическогои культурного развития России; 

пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальнойирелигиозн

ойпринадлежности,важностьучетавобщениитрадиций,обычаев,особенностейкультурынародовнаш

ей страны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связанным

 с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., создавать

 устныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависи

мостиотцелей,сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 
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речевого 

этикета.128.5.5.10.Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганарода 

призащитеОтечества,готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийскойистории. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны,значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах историиРоссии и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своейсемьик 

событиям, явлениям, процессамистории России; 

используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстранывс

обытиях,явлениях,процессах историиРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.; 

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.,выявлятьвисторическойинформациипопыткифальсификацииистории,приводитьаргументы

взащитуисторическойправды; 

активно   участвовать   в   дискуссиях,   не   допуская     умаления     подвига     

народапризащитеОтечества. 

128.5.5.11. Знание  ключевых    событий,    основных    дат    и    этапов    истории    Россиии 

мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейшихдостиженийкультуры,ценностныхориентиров. 

128.5.5.11.1. Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,экономика

,культура. Предпосылки революции. 

2) Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первыепреобразовани

ябольшевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военногокоммунизма».Общество,культ

уравгоды революцийиГражданскойвойны. 

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

Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии.ВнешняяполитикаСССР. Укреплениеобороноспособности. 

4) ВеликаяОтечественнаявойна1941—1945гг.:причины,силысторон,основныеоперации. 

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

единствофронтаитыла,человекнавойне.Нацистскийоккупационныйрежим,зверствазахватчиков.Осв

ободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликуюПобеду. 

Защитапамяти о ВеликойПобеде. 

128.5.5.11.2Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,основныес

обытия, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Странымирав1920-
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егг.Великаядепрессияиеепроявлениявразличныхстранах.«Новыйкурс»в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурноеразвитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и 

умений:указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественной 

ивсеобщейистории1914—1945гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945гг., 

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

период;характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейш

их 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914—1945гг. 

128.5.6. Предметныерезультатыизученияисториив11классе. 

128.5.6.1. ПониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономическихпроцессах1945—

2022гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризоватьисторическоезначениесоветски

хнаучно-технологическихуспехов,освоениякосмоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации 

какмировойдержавы,воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойоперациинаУкраинеи 

другихважнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры 

народовСССР(России). 

Достижение       указанного       предметного       результата       непосредственно       

связаносусвоениемобучающимисязнанийважнейшихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии19

45—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умениемпротивостоятьпопыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическуюправду.Данный 

результатдостижимприкомплексномиспользованииметодовобученияивоспитания. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

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

особуюзначимостьдля истории нашей страны; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительных    

событий,    явлений,    процессов     истории     России     1945—2022     гг.,ихзначениедляистории 

Россиии человечествавцелом; 

используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1945—

2022гг.,выявлятьпопыткифальсификации истории; 
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используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификац

ииисторическихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,процессамиистории России 

1945—2022 гг. 

128.5.6.2. Знание   имен     исторических     личностей,     внесших     значительный     вкладв        

социально-экономическое,        политическое        и         культурное        развитие        

Россиив1945—2022 гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользовании     

методов     обучения       и       воспитания,       так       как,       кроме       знанийоб исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 

влияниеегодеятельностинаход истории. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

называть      имена       наиболее       выдающихся       деятелей       истории       России 

1945—2022гг.,события,процессы,вкоторыхониучаствовали; 

характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессовистории      

России      1945—2022        гг.,        оценивать        значение        их        деятельностидляистории 

нашей станы и человечествавцелом; 

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

участвоваливыдающиесяисторическиеличности, для историиРоссии; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельностиисторических

личностей. 

128.5.6.3. Умение        составлять          описание          (реконструкцию)          в          устнойи 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

историиРоссии и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

измененияв Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) сопоройнафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточники разныхтипов. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

объяснять   смысл   изученных     (изучаемых)     исторических     понятий    и     

терминовизисторииРоссии,ивсемирнойистории1945—

2022гг.,привлекаяучебныетекстыи(или)дополнительныеисточникиинформации;корректноиспользо

ватьисторическиепонятияитерминывустной речи,при подготовке конспекта,реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

оключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсемирнойистории1945—

2022гг.сиспользованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературе,визуальныхматериалахидругие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

ихдеятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 
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1945—2022гг.,анализируяизменения, происшедшиевтечениерассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—

2022гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятниковкультуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов созданияпамятниковкультуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

историиРоссииивсемирнойистории 1945—2022гг.вформесложногоплана, конспекта,реферата; 

определять  и   объяснять   с   опорой   на   фактический   материал   свое   отношениек     

наиболее     значительным     событиям,     достижениям     и     личностям     истории     

Россииизарубежныхстран 1945—2022 гг.; 

пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции;самостоят

ельно        отбирать        факты,         которые         могут        быть          

использованыдляподтверждения/опровержения какой-либооценкиисторическихсобытий; 

формулировать    аргументы    для    подтверждения      (опровержения)      собственнойили  

предложенной   точки   зрения   по   дискуссионной   проблеме   из   истории   

Россииивсемирнойистории1945—

2022гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированную позицию. 

128.5.6.4. Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов       

1945—2022        гг.;        систематизировать        историческую        информациюв соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории1945—2022гг.; 

различать     в      исторической      информации      из      курсов      истории      Россиии 

зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания 

иобъяснения,гипотезыитеории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям идругим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022 

гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности(корректности) 

сравнениясобытий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелейисторииРоссииизарубежных 

стран в1945—2022 гг.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейистории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям;наосновесравнения самостоятельно делать выводы; 
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наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

128.5.6.5. Умениеустанавливатьпричинно-следственные, пространственные,временныесвязи

 исторических событий, явлений, процессов;

 характеризоватьих    итоги;     соотносить     события     истории     родного     края     и     

истории     Россиив1945—

2022гг.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв1945

—2022 гг. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значениеисторическихсобытий,явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные, 

временныесвязимеждуисторическимисобытиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисториче

скойситуации/информации из истории России и зарубежных

 стран1945—2022гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторических 

событий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежных стран1945—2022гг.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-

следственных,пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1945—2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

ичеловечествавцелом1945—2022 гг. 

128.5.6.6. Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеи

сторическиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту идостоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекатьконтекстнуюинформацию 

приработесисторическими источниками. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

различать   виды    письменных    исторических    источников    по    истории    

Россииивсемирной истории 1945—2022 гг.; 

определятьавторствописьменногоисторическогоисточникапоисторииРоссииизарубежных 

стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, окоторых идет 

речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческимконтекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике,характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоисторииРоссииизаруб
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ежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать     письменный       исторический       источник       по       истории       Россиии 

зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

иучастников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверностисодержания; 

соотносить     содержание      исторического      источника      по      истории      

Россииизарубежныхстран1945—

2022гг.сучебнымтекстом,другимиисточникамиисторическойинформации(втом числеисторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

историческихисточниковпоисторииРоссииизарубежных стран 1945—2022гг.,делатьвыводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точекзрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарноеназначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 

надписи идругие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится 

идругие);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвещественныйисторическийисточник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

историиРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.(определятьавторство,времясоздания,события,связанныесисторическимиисточниками);исп

ользуяконтекстнуюинформацию,описывать 

визуальныйиаудиовизуальныйисторическийисточник. 

128.5.6.7. Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискис

торическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешенияпознават

ельных задач; оценивать

 полнотуидостоверностьинформациисточкизрения еесоответствияисторической 

действительности. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеисторическойинформа

ции; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежных стран1945—

2022гг.; 

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточникиисто

рическойинформации,иллюстрирующиесущностныепризнакиисторическихсобытий,явлений, 
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процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторических событий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежных стран1945—

2022гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точкизренияеесоответствия исторической действительности. 

128.5.6.8. Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран1945—

2022гг.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисториче

скуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представленияучебных  проектов  по    новейшей    

истории,    в    том    числе    на    региональном    материале(сиспользованиемресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

историческойинформации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений,процессов)истори

иРоссииизарубежныхстран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

поистории        России        и        зарубежных        стран        1945—2022        гг.        и        

составлятьнаегоосновеплан, таблицу, схему; 

узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловнымизнаками,хар

актеризоватьисторическоепространство(географическиеобъекты,территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемыесобытия,явления, процессыистории Россииизарубежных стран 1945—2022гг.; 

привлекать   контекстную    информацию    при    работе    с    исторической    

картойирассказыватьоб историческихсобытиях,используя историческуюкарту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

оформлятьрезультатыанализаисторическойкарты/схемыввидетаблицы,схемы;делатьвыводы; 

наоснованииинформации,представленнойнакарте(схеме)поисторииРоссииизарубежныхстра

н1945—2022гг.,проводитьсравнениеисторическихобъектов(размерытерриторий стран, расстояния 

и другое), социально-экономических и геополитических 

условийсуществованиягосударств,народов, делать выводы; 

сопоставлять   информацию,   представленную   на    исторической    карте    (схеме)по      

истории      России      и      зарубежных      стран      1945—2022      гг.,      с      

информациейизаутентичныхисторическихисточниковиисточниковисторическойинформации; 

определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточникиисторическ
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ойинформации; 

на          основании          визуальных          источников          исторической          

информациии   статистической   информации    по    истории    России    и    зарубежных    

стран1945—2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России изарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежны

х стран 1945—2022 гг. с информацией издругих исторических источников, делатьвыводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм;использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, 

для  участия   в   подготовке   учебных   проектов   по   истории   России   1945—2022   

гг.,втомчисленарегиональномматериале,сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих. 

128.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явление уважения кисторическомунаследиюнародов России. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобученияив

оспитания.Основойдостижениярезультатаявляетсяпониманиеобучающимисяособенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

ивзаимопониманиямеждувсеми народами России. 

Структура    предметного     результата     включает     следующий     перечень     знаний 

иумений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-

культурногоразвития       России        как       многонационального        государства,        

знакомствоскультурой, традициями и обычаями народов России; 

знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействиянародовнашейстраныдлязащиты 

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

экономическогои культурного развития России; 

пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальнойирелигиозн

ойпринадлежности,важностьучетавобщениитрадиций,обычаев,особенностейкультурынародовнаш

ей страны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связанным

 с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать

 устныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависи

мостиотцелей,сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого 

этикета.128.5.6.10.Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганарода 

призащитеОтечества,готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийскойистории. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      
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знанийиумений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны,значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах историиРоссии и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своейсемьик 

событиям, явлениям, процессамистории России; 

используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстранывс

обытиях,явлениях,процессах историиРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.; 

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.,выявлятьвисторическойинформациипопыткифальсификацииистории,приводитьаргументы

взащитуисторическойправды; 

активно   участвовать   в   дискуссиях,   не   допуская     умаления     подвига     

народапризащитеОтечества. 

128.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в1945—

2022гг.;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийкультуры,

ценностныхориентиров. 

128.5.6.11.1. Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.Холоднаявойнаивнешняяполитика.СС

СРимироваясоциалистическаясистема.ПричиныраспадаСоветскогоСоюза. 

2) РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Вос

соединениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация.МестоРоссиивсовременноммир

е. 

128.5.6.11.2. Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическ

иеи политическиеизменения встранахЗапада. 

2) Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинскойАмерики.Научно-

техническаяреволюция.Постиндустриальноеиинформационноеобщество. 

3) Современныймир:глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г.иеговлия

ниенамировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории 

1945—2022гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1945—2022гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1945—

2022гг.,делатьвыводы отенденцияхразвитиясвоейстраныидругих странвданныйпериод; 
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характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейшихистор

ических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг. 

 

2.1.12  Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень). 

130.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

130.2. Пояснительная записка. 

130.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учётом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО.  

130.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального российского 

народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

130.2.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным 

ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, 

адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
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образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 

сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и 

собственных поступков. 

130.2.4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена 

общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества в 

единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и 

социальных групп с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 

положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного 

развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), 

и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее 

роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 
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мышление и участие в социальных практиках. 

22.2.5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, 

типичных для старшего подросткового возраста. 

130.2.6. В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю 

при 34 учебных неделях. 

130.3. Содержание обучения в 10 классе. 

130.3.1. Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 

массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного 

развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных 

факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества 

личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. 

Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие 

видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание 

как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в социально-

гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

130.3.2. Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 
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духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.  

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 

Федерации. Образование в современном обществе. Российская система  образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

130.3.3. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет 

и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная 

политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, 

способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и 

финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: 
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причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской 

Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и 

вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней 

торговли. 

130.4. Содержание обучения в 11 классе. 

130.4.1. Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально 

незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

130.4.2. Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба 

и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, 

механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской 
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Федерации. Государственная политика Российской Федерации о противодействию экстремизму.  

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. 

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система  Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с 

участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 
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благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

130.5. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

130.5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному 

труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

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

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

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

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

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

дисциплин. 

130.5.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

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

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

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

открытым новому; 

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

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

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

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

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

130.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 
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устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов; 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

познавательных. 

130.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов социального познания; 

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

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

проектов; 

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

методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

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

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

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

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

130.5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 
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самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

130.5.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

130.5.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

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

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

130.5.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

130.5.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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

при анализе результатов деятельности; 

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

другого человека. 

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

уровень). 

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

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных 

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

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

современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 

Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений и сознательной деятельности; 

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

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

и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

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

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

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах 

принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

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

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

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

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

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

130.5.4.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

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

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

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

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

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

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

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

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

факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

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

культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

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

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

виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, 

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

финансирования предприятий. 

130.5.4.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

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

общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 

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

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

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

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 
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жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 

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

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

искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой 

системы Российской Федерации; предпринимательства; 

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

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

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

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

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

 прогнозирование, метод моделирования  

и сравнительно-исторический метод.130.5.4.6. Применять знания, полученные при изучении разделов 

«Человек  

в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 

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

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

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты  

в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

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

130.5.4.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

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

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

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

130.5.4.8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

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

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания значимости 

здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

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



333 
 

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

аргументы  

по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых 

последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения 

культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной 

ответственности; 

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

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

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

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

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

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

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях 

современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 

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

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

социального опыта. 

130.5.4.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

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

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению 

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

основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

130.5.4.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в 

социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе 

поступающую  

по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

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

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

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

экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

130.5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 
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уровень). 

130.5.5.1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

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

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

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти; 

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

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

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

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве. 

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

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

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

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

130.5.5.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

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

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, 

этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой 

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

Федерации, налог; 

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

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

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

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 
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социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 

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

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

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

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

обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

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

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

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

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

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

130.5.5.4. 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 правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

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

правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

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

коррупции; 

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

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

партий; средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

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

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

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

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

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

прогнозирование. 

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

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

для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
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государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

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

суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

130.5.5.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

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

регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

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

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

неадаптированные тексты. 

130.5.5.8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

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

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая 

сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

130.5.5.9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

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

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; 

участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с 

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

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

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

политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности 

за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних  

для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной 

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

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе 
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Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в 

Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 

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

на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; 

защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и 

обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

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

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать 

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

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

130.5.5.11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

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

сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках 

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

социальных норм, в том числе норм морали и права.  

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

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 

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

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

2.1.13 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(углублѐнныйуровень). 

131.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(углублѐнный

уровень)(предметнаяобласть«Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–

программапообществознанию,обществознание)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобуче

ния,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

131.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

обществознания,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, 

место в структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов. 

131.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательногоизучения вкаждомклассена уровнесреднегообщегообразования. 

131.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниювключаютличностны

е,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщего 
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образования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

131.5. Пояснительнаязаписка. 

131.5.1. Программапообществознаниюнауровнесреднегообщегообразованияразработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартесреднегооб

щегообразования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание»(Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных 

организацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы2018г

.),атакжесучѐтомфедеральнойпрограммывоспитания.Федеральнаярабочаяпрограммапообществозн

анию углублѐнного уровня реализует принцип преемственности примерных 

рабочихобразовательных      программ      основного      общего      и      среднего      общего      

образованияи    ориентирована     на     расширение     и     углубление     содержания,     

представленноговфедеральной рабочейпрограммепо обществознаниюбазовогоуровня. 

131.5.2. Учебный        предмет        «Обществознание»       выполняет        ведущую        

рольвреализациишколойфункцииинтеграциимолодѐживсовременноеобщество,направляетиобеспеч

иваетусловияформированияроссийскойгражданскойидентичности,освоениятрадиционныхценност

еймногонациональногороссийскогонарода,социализациистаршихподростков, их готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческомусамовыражению,правомерномуповедениюивзаимодействиюсдругимилюдьмивпроцес

серешениязадачличнойи социальнойзначимости. 

131.5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических 

знаний,традиционныеценностироссийскогообщества,представленныенабазовомуровне,иобеспечив

аетпреемственностьпоотношениюкобществоведческомукурсууровняосновногообщегообразования

путѐмуглублѐнногоизучениярядасоциальныхпроцессовиявлений.Нарядусэтимвводитсярядновых,б

олеесложныхкомпонентовсодержания,включающихзнания,социальныенавыки,нормыипринципып

оведениялюдейвобществе,правовыенормы,регулирующиеотношения людей вовсехобластяхжизни. 

131.5.4. Сохранениеинтегративногохарактерапредметанауглублѐнномуровнепредполагает

 включение в его содержание тех

 компонентов,которыесоздаютцелостноеидостаточнополноепредставлениеобовсехос

новныхсторонахразвития общества, о деятельности человека как субъекта общественных 

отношений, а также оспособах их регулирования. Каждый из содержательных компонентов, 

которые представлены и 

набазовомуровне,раскрываетсявуглублѐнномкурсевболееширокоммногообразиисвязейиотношени

й. 

Крометого,содержаниепредметадополненорядомвопросов,связанныхслогикойиметодологиейпозна

ниясоциумаразличнымисоциальныминауками.Усиленовниманиекхарактеристике   основных        

социальных          институтов.          В          основу          
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отбораипостроенияучебногосодержанияположенпринципмногодисциплинарностиобществоведчес

когознания.Разделыкурсаотражаютосновыразличных социальныхнаук. 

131.5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий 

дляразвития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов(способов) познания, их применения при

 работекак    с     адаптированными,     так     и     неадаптированными     

источниками     информациив условияхвозрастанияролимассовыхкоммуникаций. 

131.5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную 

деятельность,опирающуюсякакнатрадиционныеформыкоммуникации,такинацифровуюсреду,инте

рактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделированиежизненныхситуаций. 

131.5.7. Изучениеобществознаниянауглублѐнномуровнепредполагаетполучениеобучающим

исяширокого(развѐрнутого)опытаучебно-исследовательскойдеятельности,характернойдля 

высшегообразования. 

131.5.8. С      учѐтом      особенностей      социального        взросления        обучающихся,их 

личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов 

исоциальныхзапросовсодержаниеучебногопредметанауглублѐнномуровнеобеспечиваетобучающи

мсяактивность,позволяющуюучаствоватьвобщественнозначимых,втомчислеволонтѐрских,проекта

х,расширяющихвозможностипрофессиональноговыбораипоступлениявобразовательныеорганизац

ии, реализующие программывысшегообразования. 

131.5.9. Целямиизученияучебногопредмета«Обществознание»углублѐнногоуровняявляются

: 

воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,патриотизма,право

вой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным 

ценностям,приверженности правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации изаконодательствеРоссийской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности,правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональнойграмотности,способностикпредстоящемусамоопределениювразличныхобластяхж

изни:семейной,трудовой, профессиональной; 

освоениесистемызнаний,опирающейсянасистемноеизучениеосновбазовыхдляпредмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, 

егосоциокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как 

субъектасоциальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественныхотношений; 
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развитие     комплекса    умений,    направленных      на     синтезирование     информациииз 

разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 

решенияобразовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальныхролей,выборастратегийповедениявконкретныхситуацияхосуществлениякоммуникации

,достиженияличныхфинансовыхцелей,взаимодействиясгосударственнымиорганами,финансовыми

организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

имыслительных процессов, их результатов, границ своего

 знанияи   незнания,   новых   познавательных     задач     и     средств     их     

достижения     с     

опоройнаинструменты(способы)социальногопознания,ценностныеориентиры,элементынаучнойме

тодологии; 

обогащениеопытапримененияполученныхзнанийиуменийвразличныхобластяхобщественно

йжизниивсферахмежличностныхотношений,созданиеусловийдляосвоенияспособов успешного 

взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими 

идругимисоциальнымиинститутамиирешениязначимыхдляличностизадач,реализацииличностного

потенциала; 

расширениепалитрыспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,

необходимыхдляучастиявжизниобщества,профессиональноговыбора,поступления в 

образовательные организации, реализующие программы высшего образования, 

втомчислепонаправлениямсоциально-гуманитарной подготовки. 

131.5.10. Общее   число   часов,   рекомендованных   для   изучения   272   часа     -

часов:в10классе–136часов(4часавнеделю),в11классе-136часов(4часавнеделю). 

131.6. Содержание     обучения     в     10     классе     Последовательность     изучения     

темвпределаходного разделаможет варьироваться. 

131.6.1. Социальныенаукииихособенности. 

Общество какпредметизучения. Различные подходы кизучениюобщества. 

Особенностисоциальногопознания.Научноеиненаучноесоциальноепознание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в

 системеобществознания.Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие

 естествознанияиобществознания.Особенностинаук,изучающихобществои 

человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодѐжи. 

131.6.2. Введениевфилософию. 

Социальнаяфилософия,еѐместовсистеменаукобобществе.Философскоеосмыслениеобществака

кцелостнойразвивающейсясистемы.Взаимосвязьприродыиобщества.Понятие 



341 
 

«социальный институт». Основные институты

 общества,ихфункции и роль вразвитииобщества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, 

особенностиразвития.Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной 

динамики. Эволюция иреволюция какформы социального изменения. Влияние 

массовыхкоммуникаций на развитиеобществаи человека. 

Понятиеобщественногопрогресса,критерииобщественногопрогресса.Противоречияобществ

енногопрогресса.Процессыглобализации.Противоречивостьглобализациииеѐпоследствий. 

Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз ивызововXXIв. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечествокак результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как 

философскаяпроблема.Духовноеиматериальноевчеловеке.Способностькпознаниюидеятельности–

фундаментальныеособенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 

личности.Рефлексия.Общественноеииндивидуальноесознание.Теоретическоеиобыденноесознание.

Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. 

Способыманипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. 

Воздействиесредствмассовойинформациинамассовоеииндивидуальноесознаниевусловияхцифрово

йсреды.Использованиедостовернойи недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 

личности.Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. 

Свобода инеобходимостьвдеятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 

Познаниекак деятельность. Знание, его виды. Истина и еѐ критерии. Абсолютная истина. 

Относительностьистины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и 

роль. Формырациональногопознания.Мышлениеиязык.Смыслизначениеязыковыхвыражений. 

Рассуждения 

и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практика.Объяснение      и       понимание.       Виды       объяснений.       Распространѐнные       

ошибкиврассуждениях.Парадоксы,спор,дискуссия,полемика.Основания,допустимыеприѐмырацио

нального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, 

объективность,доказательность,проверяемость.Эмпирическийитеоретическийуровнинаучногознан

ия.Способыиметодынаучногопознания.Дифференциацияиинтеграциянаучногознания.Междисципл

инарныенаучныеисследования. 

Духовнаяжизньчеловекаиобщества.Человеккакдуховноесущество.Человеккактворец 
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и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие 

культуры.Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад 

российскойкультуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. 

Творческаяэлита.Религия,еѐкультурологическоепонимание.Влияниерелигиинаразвитиекультуры. 

Искусство,еговидыиформы.Социальныефункцииискусства.Современноеискусство. 

Художественнаякультура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальныепоследствиянаучныхоткрытийиответственностьучѐного.Авторитетнауки.Достиженияр

оссийскойнауки насовременномэтапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурногонаследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода

 волиинравственнаяоценка.Нравственностькакобластьиндивидуальноответственно

гоповедения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных

 институтовинравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям,

 связаннымсфилософией. 

131.6.3. Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальная   психология    в    системе    социально-гуманитарного    знания.    

Этапыиосновныенаправленияразвитиясоциальнойпсихологии.Междисциплинарныйхарактерсоциа

льнойпсихологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

Личностькакобъектисследованиясоциальнойпсихологии.Социальнаяустановка.Личностьвгр

уппе.Понятие«Я-

концепция».Самопознаниеисамооценка.Самоконтроль.Социальнаяидентичность.Ролевоеповедени

е.Межличностноевзаимодействиекакобъектсоциальнойпсихологии. 

Группакакобъектисследованиясоциальнойпсихологии.Классификациягруппвсоциальной      

психологии.        Большие        социальные        группы.        Стихийные        группыи массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных 

группах.Феноменпсихологии масс,«эффект толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 

Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппахразногоуровняразвития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочѐнность. Конформизм 

инонконформизм.Причиныконформногоповедения.Психологическоеманипулированиеиспособыпр

отиводействияему.Межличностныеотношениявгруппах.Межличностнаясовместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические 

проблемылидерства.Формыи стильлидерства.Взаимоотношения в ученическихгруппах.  
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Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное 

поведение.Общениекакобъектсоциально-психологическихисследований.Функцииобщения. 

Общениекакобменинформацией.Общениекаквзаимодействие.Особенностиобщениявинформацион

ном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. 

Рискисоциальныхсетейи сетевогообщения. Информационнаябезопасность. 

Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциальногопсихолога.Психологическоеобраз

ование. 

131.6.4. Введениевэкономическуюнауку. 

Экономикакакнаука,этапыиосновныенаправленияеѐразвития.Микроэкономика,макроэконо

мика,мироваяэкономика.Местоэкономическойнаукисрединаукобобществе.Предметиметодыэконо

мическойнауки.Ограниченностьресурсов.Экономическийвыбор.Экономическаяэффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическоесодержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы 

производства 

ифакторныедоходы.Криваяпроизводственныхвозможностей.Типыэкономическихсистем. 

Экономическаядеятельностьиеѐсубъекты.Домашниехозяйства,предприятия,государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономическиеинтересы. 

Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и 

социальнаяответственностьсубъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование.Рыночныйспрос,величинаифакторыспроса.Рыночноепредложение,величинаифак

торыпредложения.Законспроса.Законпредложения.Эластичностьспросаиэластичностьпредложени

я.Нормальныеблага,товарыпервойнеобходимостиитоварыроскоши.ТоварыГиффенаи 

эффектВеблена. Рыночноеравновесие,равновесная цена. 

Конкуренциякакосновафункционированиярынка.Типырыночныхструктур.Совершеннаяине

совершеннаяконкуренция.Монополистическаяконкуренция.Олигополия.Монополия, виды 

монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации 

поподдержкеизащитеконкуренции.Методыантимонопольногорегулированияэкономики. 

Рынокресурсов.Рынокземли.Природныересурсыиэкономическаярента.Рыноккапитала.Спро

сипредложениенаинвестиционныересурсы.Дисконтирование.Определениерыночносправедливойце

ныактива.Рыноктруда.Занятостьибезработица.Государственнаяполитика регулирования рынка 

труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Рольпрофсоюзов.Потребности 

современногорынкатруда вРоссийской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемыасимметрииинформации.ГосударственнаяполитикацифровизацииэкономикивРоссийско

й 
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Федерации. 

Институтпредпринимательстваиегорольвэкономике.Видыимотивыпредпринимательскойдея

тельности.Организационно-

правовыеформыпредприятий.Малыйбизнес.Франчайзинг.Этикапредпринимательства.Развитиеипо

ддержкамалогоисреднегопредпринимательствавРоссийской Федерации. 

Экономические    цели     фирмы.     Показатели     деятельности     фирмы.     Выручкаи 

прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные 

издержки,средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Эффектмасштабапроизводства.Амортизационныеотчисления.Альтернативнаястоимостьиспособы

финансированияпредприятия.Основныепринципыменеджмента.Основныеэлементымаркетинга.Вл

ияниеконкуренциинадеятельностьфирмы.ПолитикаимпортозамещениявРоссийскойФедерации. 

Финансовыеинституты.Банки.Банковскаясистема.ЦентральныйбанкРоссийскойФедерации.        

Финансовые       услуги.        Вклады        и         кредиты.        Денежная        массаи денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды ифункции. 

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. 

Финансоваябезопасность.Цифровыефинансовыеактивы.Монетарнаяполитика.Денежно-

кредитнаяполитикаБанкаРоссии.Инфляция:причины,виды,социально-

экономическиепоследствия.АнтиинфляционнаяполитикавРоссийскойФедерации. 

Государствовэкономике.Экономическиефункциигосударства.Общественныеблага(благаобщ

егодоступа,чистообщественныеблага,чисточастныеблага).Исключаемостьиконкурентность в 

потреблении. Способы предоставления общественныхблаг. Несовершенстварыночнойорганизации 

хозяйства. Государственное регулированиерынков. Внешние эффекты.Положительныеи 

отрицательныевнешниеэффекты. 

Государственныйбюджет.Дефицитипрофицитбюджета.Государственныйдолг.Распределени

е доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторыбюджетнойполитики.Налоги.Видыналогов.ПринципыналогообложениявРоссий

скойФедерации.Налогообложениеисубсидирование.Фискальнаяполитикагосударства. 

Экономическийрост.Измерениеэкономическогороста.Основныемакроэкономическиепоказа

тели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). 

Индексыцен.Связьмежду 

показателямиВВПиВНП.Реальныйиноминальныйваловыйвнутреннийпродукт.Факторыдолгосрочн

огоэкономическогороста.Рынокблаг.Совокупныйспросисовокупноепредложение.Экономическиец

иклы.Фазыэкономическогоцикла.Причиныциклическогоразвитияэкономики.Значениесовокупного

спросаисовокупногопредложениядляциклическихколебанийи долгосрочного 

экономическогороста. 

Мироваяэкономика.Международноеразделениетруда.Внешняяторговля.Сравнительные 
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преимуществавмеждународнойторговле.Государственноерегулированиевнешнейторговли.Экспорт 

и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчѐты. Платѐжный 

баланс.Валютныйрынок. 

Возможностипримененияэкономическихзнаний.Особенностипрофессиональнойдеятельност

ивэкономической сфере. 

131.7. Содержание     обучения     в     11     классе     Последовательность       

изучениятемвпределаходного разделаможет варьироваться. 

131.7.1. Введениевсоциологию. 

Социология     в      системе      социально-гуманитарного      знания,      еѐ      структураи     

функции.     Этапы     и     основные     направления     развития     социологии.     

Структурныйифункциональный анализ обществавсоциологии. 

Социальноевзаимодействиеиобщественныеотношения.Социальныесубъектыиихмногообраз

ие.Социальныеобщностии группы.Виды социальных групп. 

Этнические     общности.       Этнокультурные       ценности       и       традиции.       

Нациякакэтническаяигражданскаяобщность.Этническиеотношения.Этническоемногообразиесовре

менногомира.Миграционныепроцессывсовременноммире.Конституционныеосновынациональнойп

олитики вРоссийскойФедерации. 

Молодѐжькаксоциальнаягруппа,еѐсоциальныеисоциально-

психологическиехарактеристики.Особенностимолодѐжнойсубкультуры.Проблемымолодѐживсовр

еменнойРоссии.Государственная молодѐжнаяполитикаРоссийскойФедерации. 

Институтысоциальнойстратификации.Социальнаяструктураистратификация.Социальноене

равенство.Критериисоциальнойстратификации.Стратификациявинформационномобществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейныеценности.Изменениесоциальныхролейвсовременнойсемье.Демографическаяисемейнаяпо

литикавРоссийскойФедерации. 

Образование     как      социальный      институт.      Функции      образования.      

Общееипрофессиональноеобразование.Социальнаяиличностнаязначимостьобразования.Рольизнач

ениенепрерывногообразованиявинформационномобществе.СистемаобразованиявРоссийскойФеде

рации.ТенденцииразвитияобразованиявРоссийскойФедерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые 

инациональныерелигии.РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФедерации.Принципс

вободысовестииегоконституционныеосновывРоссийскойФедерации. 

Социализация личности, еѐ этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 

социальнаяроль.Социальныероливюношескомвозрасте. 

Статусно-ролевыеотношениякакосновасоциальныхинститутов.Возможностиповышения 

социальногостатусавсовременномобществе.Социальнаямобильность,еѐформыиканалы.Социальны

е интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. 

Причинысоциальныхконфликтов.Способы ихразрешения. 
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Социальныйконтроль.Социальныеценностиинормы.Отклоняющеесяповедение,егоформыипро

явления.Конформизмидевиантноеповедение: последствиядляобщества. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога.Социологическоеобразование. 

131.7.2. Введениевполитологию. 

Политологиявсистемеобщественныхнаук,еѐструктура,функциииметоды. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политическийконфликт,путиегоурегулирования.Политикаимораль.Рольличностивполитике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции 

политическойвласти.Легитимностьвласти.Институционализацияполитическойвласти.Политически

еинституты современного общества. 

Политическаясистемаобщества,еѐструктураифункции.Факторыформированияполитической

системы.Политическиеценности.Политическиенормы.Политическаякоммуникация.Политическаяс

истемасовременногороссийского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. 

Формыправления.Государственно-

территориальноеустройство.Политическийрежим.Типыполитических режимов. Демократия, еѐ 

основные ценности и признаки. Проблемы современнойдемократии. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм.Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в РоссийскойФедерации. 

Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

Институтгосударственногоуправления.Основныефункцииинаправленияполитикигосударства.

Понятиебюрократии. Особенностигосударственнойслужбы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействиеинститутовгражданскогообществаипубличнойвласти. 

Выборывдемократическомобществе.Институтвсеобщегоизбирательногоправа.Избирательн

ыйпроцессиизбирательныесистемы.ИзбирательнаясистемаРоссийскойФедерации.

 Избирательная кампания. Абсентеизм, его

 причиныиопасность. 

Институт     политических    партий     и      общественных      организаций.     Виды,     

целиифункцииполитическихпартий.Партийныесистемы.Становлениемногопартийностив 

РоссийскойФедерации.Общественно-

политическиедвижениявполитическойсистемедемократическогообщества.Группыинтересов.Групп

ыдавления(лоббирование). 

Политическая     элита.      Типология      элит,      особенности      их      

формированиявсовременнойРоссии.Понятиеполитическоголидерства.Типологиялидерства.Имидж
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политическоголидера. 

Понятие,структура,функцииитипыполитическойкультуры.Политическиеидеологии. 

Истокииопасностьполитическогоэкстремизмавсовременномобществе. 

Политическаясоциализацияиполитическоеповедениеличности.Политическаяпсихологияипо

литическоесознание.Типыполитическогоповедения,политическийвыбор.Политическое участие. 

Политическийпроцессиегоосновные 

характеристики.Видыполитическихпроцессов.Особенности        политического        процесса          

в          современной          России.         Местои    роль     средств     массовой     информации     в     

политическом     процессе.     Интернетвполитической коммуникации. 

СовременныйэтапполитическогоразвитияРоссии.Особенностипрофессиональнойдеятельнос

типолитолога. 

Политологическоеобразование. 

131.7.3. Введениевправоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 

жизниобщества.Естественноеипозитивноеправо.Правоимораль.Понятие,структураивидыправовых 

норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовойобычай, 

судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и 

гражданскоеобщество.Основныепринципыорганизацииидеятельностимеханизмасовременногогосу

дарства. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Система     права.       Отрасли       права.       Частное       и       публичное,       

материальноеипроцессуальное, национальноеи международноеправо. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 

Понятие  и   признаки   правоотношений.   Субъекты   правоотношений,   их   виды. 

Правоспособность 

и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование 

права.Правомерное поведение и правонарушение. Виды

 правонарушений,

 составправонарушения.Законностьиправопорядок,ихгарантии.Понятиеивидыюри

дической 

ответственности. 

КонституционноеправоРоссии,егоисточники.КонституцияРоссийскойФедерации. 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации. 

ПраваисвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Гражданствокакполитико-

правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основанияприобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребѐнка.Уполномоченный по 

правамчеловекавРоссийскойФедерации.УполномоченныйпоправамребѐнкаприПрезидентеРоссийс
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койФедерации. 

Конституционные обязанностигражданина РоссийскойФедерации. Воинская 

обязанностьиальтернативная гражданская служба. 

Россия–федеративноегосударство.Конституционно-

правовойстатуссубъектовРоссийскойФедерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации.Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в 

РоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации:порядокизбрания,полномочияифункции. 

Федеральноесобрание–парламентРоссийскойФедерации,порядокформированияифункции. 

Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти:структура,полномочияифункции.СудебнаясистемаРоссийскойФедерации,еѐструктура,конс

титуционныепринципыправосудия.Конституционноесудопроизводство.Правоохранительныеорган

ыРоссийскойФедерации.Конституционныеосновыдеятельностиправоохранительныхорганов 

Российской Федерации. 

ОрганыгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации:система,порядокформирова

нияифункции.Конституционно-правовыеосновыместногосамоуправлениявРоссии. 

Гражданскоеправо.Источникигражданскогоправа.Гражданско-правовыеотношения:понятие

 и виды. Субъекты гражданского права.

 Физическиеи юридические лица. Правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность 

несовершеннолетних.Правомочиясобственника,формысобственности.Обязательственноеправо.Сде

лки.Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование 

каксоциально-

правовойинститут.Основаниянаследования(завещание,наследственныйдоговор,наследованиепозак

ону).Праванарезультатыинтеллектуальнойдеятельности.Защитагражданскихправ.Защитаправпотре

бителей.Гражданско-правоваяответственность. 

Семейное        право.       Источники       семейного       права.         Семья         и        

браккаксоциально-

правовыеинституты.Правовоерегулированиеотношенийсупругов.Условиязаключения брака. 

Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права 

иобязанностичленовсемьи(супругов,родителейидетей).Институтматеринства,отцовства идетства. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и 

попечительство.Приѐмнаясемья. 

Трудовоеправо.Источникитрудовогоправа.Участникитрудовыхправоотношений:работники

работодатель.Социальноепартнѐрствовсферетруда.Порядокприѐманаработу. 

Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Видырабочеговремени.Времяотды

ха.Заработнаяплата.Трудовойраспорядокидисциплинатруда.Дисциплинарнаяответственность. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового 
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регулированиятруданесовершеннолетнихвРоссийскойФедерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения.Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования 

к организацииприѐма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

и высшегообразования. 

Административноеправо,егоисточники.Субъектыадминистративногоправа.Государственная 

служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в 

системегосударственнойслужбы.Административноеправонарушениеиадминистративнаяответстве

нность, виды наказаний в административном праве. Административная 

ответственностьнесовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных 

ресурсов. 

Экологическоезаконодательство.Экологическиеправонарушения.Способызащитыэкологическихпр

ав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанностипотребителейфинансовыхуслуг. 

Налоговоеправо.Источникиналоговогоправа.Субъектыналоговыхправоотношений.Праваио

бязанностиналогоплательщика.Налоговыеправонарушения.Ответственностьзауклонениеотуплаты 

налогов. 

Уголовноеправо,егопринципы.Понятиепреступления,составпреступления.Видыпреступлен

ий.Уголовнаяответственность,видынаказанийвуголовномправе.Уголовнаяответственностьзакорру

пционныепреступления.Необходимаяоборонаикрайняянеобходимость.Уголовная 

ответственностьнесовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участникигражданскогопроцесса.Стадии гражданскогопроцесса. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

Уголовноепроцессуальноеправо.Принципыуголовногосудопроизводства.Субъектыуголовно

гопроцесса.Стадииуголовногопроцесса.Мерыпроцессуальногопринуждения.Судприсяжныхзаседат

елей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международногоправа.Международнаязащитаправчеловека.Источникиипринципымеждународног

огуманитарногоправа. 

Юридическоеобразование.Профессиональнаядеятельностьюриста.Основныевидыюридичес

кихпрофессий. 

131.8. Планируемые     результаты     освоения       программы       по       обществознаниюна 

уровнесреднегообщегообразования. 

131.8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 

общегообразованияотражаютготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформирова

нной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
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позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообществ

а,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийво

спитательнойдеятельности. 

131.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудут сформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как

 активногоиответственного членароссийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение

 законаиправопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих

 гуманистическихидемократическихценностей,уважениеценностейиныхкульту

р,конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,

 ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальн

ымпризнакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского

 общества,участвоватьвсамоуправлении вшколеидетско-

юношескихорганизациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в

 соответствиисихфункциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтѐрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему         

народу, чувства         ответственности перед Родиной,      гордостиза 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии; 

ценностное      отношение       к       государственным       символам,       историческомуи 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке,искусстве,спорте, технологиях, труде; 

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

егосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповедени

я; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 

морально-нравственныенормыиценности; 
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осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценн

остейсемейнойжизни всоответствиистрадицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,

 научногоитехнического творчества,спорта, 

труда,общественныхотношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругихнарод

ов, ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества

 отечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадиций 

инародноготворчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздор

овью, потребность вфизическомсовершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическом

уздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойсоциальнонаправленнойдеятельности,способностьинициировать,планир

оватьи самостоятельновыполнять такуюдеятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение

 совершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизн

енныепланы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному

 росту,кучѐтуобщественныхпотребностейприпредстоящемвыборе сферы 

деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание

 влияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактер

аэкологическихпроблем; 

планирование иосуществление действийвокружающейсреденаоснове 

знанияцелейустойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающейсреде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействи
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й,предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,способствующегоосознанию своегоместавполикультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмии познания мира; 

языковоеиречевоеразвитиечеловека,включаяпониманиеязыкасоциально-

экономическойиполитической коммуникации; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовател

ьскуюдеятельностьиндивидуальнои вгруппе; 

мотивация     к     познанию     и      творчеству,      обучению      и      

самообучениюнапротяжениивсейжизни,интерескизучениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин. 

131.8.3. Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыср

еднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагаю

щий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебевмежличностн

омвзаимодействии иприпринятиирешений; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоѐ 

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

открытымновому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм,инициативность,умениедействовать, исходяиз своихвозможностей; 

готовностьиспособностьовладеватьновымисоциальнымипрактиками,осваиватьтипичныесоц

иальныероли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных       навыков,       включающих       способность        выстраивать        

отношениясдругими людьми, заботиться,проявлятьинтереси разрешать конфликты. 

131.8.4. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникати

вныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

131.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действиякакчасть познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьсоциальнуюпроблему,рассматриватьеѐ 
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разносторонне; 

устанавливатьсущественныепризнакиилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения

социальныхобъектов,явленийипроцессов,определятькритериитипологизации; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения,выявлятьсвязьмоти

вов, интересов и целей деятельности; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхсоциальныхявленияхипроцессах,пр

огнозировать возможныепути разрешенияпротиворечий; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализаимеющихсяресурсовивозможны

х рисков; 

вноситькоррективы 

вдеятельность,отбиратьспособыдеятельности,отвечающиееѐцелям,оцениватьсоответствиерезультато

вцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального,

 виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных,

 жизненныхпроблем,при выполнении социальныхпроектов. 

131.8.4.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедейств

иякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

развиватьнавыкиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкиразрешения 

проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения 

практических задач, применению различных методов познания, включая 

специфическиеметодысоциального познания; 

осуществлятьдеятельностьпополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию

 и применению в различных учебных

 ситуациях,втом числеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,применятьнаучнуютерминологию,ключевыепонятияи 

методы; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

выявлять      причинно-следственные      связи      социальных      явлений      и      

процессови актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить 

аргументыдля доказательства своих

 утверждений, задавать параметрыикритерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

ихдостоверность,прогнозировать изменениевновыхусловиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов,всоциальныхотношениях;оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и
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 процессахвпознавательную ипрактическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей,комплексасоциальныхнаук,учебных 

и внеучебныхисточниковинформации; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи,до

пускающиеальтернативныерешения. 

131.8.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения

 работатьсинформациейкак частьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 

владетьнавыкамиполучениясоциальнойинформации,втомчислеобосновахобщественныхнау

киобществекаксистемесоциальныхинститутов,факторахсоциальнойдинамикиизисточниковразных

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизацию и

 интерпретацию информации различных

 видовиформ представления; 

создавать  тексты   в   различных   форматах   с   учѐтом   назначения   

информацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации,включа

ястатистическиеданные, графики, таблицы; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформацииразличныхвидовиформпредставления, в 

томчисле полученнойиз интернет-источников, еѐ соответствие правовым иморально-

этическимнормам; 

использовать       средства      информационных       и      коммуникационных       

технологийв       решении        когнитивных,        коммуникативных        и        организационных        

задачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,прав

овых и этическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

131.8.4.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуни

кативныхуниверсальныхучебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознават

ьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог,учиты

вать разныеточки зрения; 

развѐрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

131.8.4.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасть

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиивжизненныхситуациях,включаяоб

ласть профессионального самоопределения; 
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самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучѐтомимеющихсяресурсов,собственныхво

зможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в

 познавательнойипрактической деятельности,вмежличностныхотношениях; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений,проявлятьинтересксоциальн

ойпроблематике; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив,аргументирова

тьсделанныйвыбор,брать ответственностьзапринятоерешение; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,постоя

нноповышать свойобразовательныйикультурныйуровень. 

131.8.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения

 совместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучѐтомобщихинтересов,ивозможностейка

ждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеѐдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучѐтоммненийучастников,обсуждатьрезульта

ты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

поразработаннымкритериям; 

предлагатьновыеучебно-

исследовательскиеисоциальныепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны, 

оригинальности,практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчест

вои воображение, бытьинициативным. 

131.8.4.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятиясе

бяидругихкакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерез

ультатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприѐмырефлексиидляоценкиситуации, 

выбораверного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьсебя,понимая своинедостатки идостоинства; 

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и праводругихнаошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
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131.8.5. Предметные       результаты      освоения       программы      по       

обществознанию.Кконцу10 классаобучающийся будет: 

владетьзнаниямиосновфилософии,социальнойпсихологии,экономическойнауки,включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития,местеироливсоциальномпознании,впостиженииипреобразованиисоциальнойдействитель

ности;объяснятьвзаимосвязьобщественныхнаук,необходимостькомплексногоподхода к изучению 

социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые 

этиминауками,втомчислетакихвопросов,каксистемностьобщества,разнообразиеегосвязейс    

природой,     единство     и     многообразие     в     общественном     развитии,     факторыи 

механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды 

иформы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и 

средствкоммуникацииформированиисоциально-

психологическихкачествличности;природамежличностныхконфликтовипутиихразрешения;эконом

икакакобъектизученияэкономическойтеорией,факторыпроизводстваисубъектыэкономики,экономи

ческаяэффективность,типы 

экономическихсистем,экономическиефункциигосударства,факторыипоказателиэкономическогоро

ста,экономическиециклы,рыночноеценообразование,экономическоесодержаниесобственности,фин

ансоваясистемаифинансоваяполитикагосударства; 

владеть    знаниями     об     обществе     как     системе     социальных     

институтов,оценностно-

нормативнойосновеихдеятельности,основныхфункциях,многообразиисоциальных институтов, их 

взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций впроцессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укреплениеи развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции,развитиемалогоисреднегопредпринимательства,внешнейторговли,налоговойсистемы

,финансовыхрынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровойсреды;применятьметодынаучногопознаниясоциальныхпроцессовиявлений,включаятипол

огизацию,социологическиеопросы,социальноепрогнозирование,доказательство,наблюдение,экспер

имент,практикукакметодыобоснованияистины;методысоциальнойпсихологии,включаяанкетирова

ние,интервью,методэкспертныхоценок,анализдокументовдляпринятияобоснованныхрешений,план

ированияидостиженияпознавательныхипрактическихцелей,включаярешенияосозданииииспользов

аниисбережений,инвестиций,способахбезопасногоиспользованияфинансовыхуслуг,выборебудуще 

профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук 

вразличныхобластяхжизнедеятельности; 

уметьклассифицироватьитипологизировать:социальныеинституты,типыобществ,формы 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровнии 

методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных 
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отношений,виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 

разрешения, 

типырыночныхструктур,современныефинансовыетехнологии,методыантимонопольногорегулиров

анияэкономики,видыпредпринимательскойдеятельности,показателидеятельностифирмы,финансов

ыеинституты,факторы производстваи факторныедоходы; 

уметь     соотносить      различные      теоретические      подходы,      делать      выводыи     

обосновывать     их     на      теоретическом     и     фактическо-эмпирическом       

уровняхприанализесоциальныхявлений,вестидискуссию,втомчислеприрассмотренииведущихтенде

нцийразвитияроссийскогообщества,проявленийобщественногопрогресса,противоречивостиглобал

изации,относительностиистины,характеравоздействиясредствмассовойинформациинасознаниевус

ловияхцифровизации,формированияустановокистереотипов массового

 сознания, распределения ролейв   малых    группах,    

влияния    групп    на    поведение    людей,    особенностей    общенияв информационном 

обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 

экономическойсвободыисоциальнойответственностисубъектовэкономики,эффективностимерподде

ржкималого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей 

достижениясоциальнойсправедливости в условияхрыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источникинаучногоинаучно-

публицистическогохарактера,ранжироватьисточникисоциальнойинформации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить сопорой на полученные 

из различных источников знания учебно-исследовательскую и проектнуюработу по философской, 

социально-психологической и экономической проблематике: 

определятьтематикуучебныхисследованийипроектов,осуществлятьпоископтимальныхпутейихреал

изации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть 

навыкамипрезентациирезультатовучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинапубличныхмероприятиях; уметь анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания, самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его прирешении познавательных 

задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерамииз личного социального 

опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями,теоретическимиположениямиразделов«Основыфилософии»,«Основысоциальнойпсих

ологии», 

«Основыэкономическойнауки»,включаяположенияовлияниимассовыхкоммуникацийнаразвитиече

ловека иобщества,способахманипуляцииобщественным мнением,распространѐнных 

ошибкахврассужденияхприведениидискуссии,различениидостоверныхинедостоверныхсведенийпр

иработессоциальнойинформацией,возможностяхоценкиповедениясиспользованиемнравственныхк

атегорий,выборерациональныхспособовповедениялюдейв экономике в условиях ограниченных 
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ресурсов, особенностях профессиональной деятельности 

вэкономическойсфере,практикеповедениянаосновеэтикипредпринимательства,оспособахзащиты 

своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасногоповедения 

при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 

технологиями,особенностяхтрудамолодѐжи в условияхконкуренциинарынкетруда; 

уметьпроявлятьготовностьпродуктивновзаимодействоватьсобщественнымиинститутами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина 

вРоссийскойФедерациииустановленныхправил,уметьсамостоятельнозаполнятьформы,составлятьд

окументы,необходимыевсоциальнойпрактике,рассматриваемойнапримерахматериаларазделов«Ос

новыфилософии»,«Основысоциальнойпсихологии»,«Основыэкономическойнауки»; 

проявлять    умения,      необходимые      для      успешного      продолжения      

образованияввысшейшколепонаправлениямсоциально-

гуманитарнойподготовки,включаяумениесамостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы,соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать 

висследовательскихгруппах,способностьориентироватьсявнаправленияхпрофессиональнойдеятель

ности,связанных сфилософией,социальнойпсихологиейиэкономическойнаукой. 

131.8.6. Предметные       результаты      освоения       программы      по       

обществознанию.Кконцу11 классаобучающийся будет: 

владетьзнаниямиосновсоциологии,политологии,правоведения,включаязнанияопредмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли всоциальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснятьвзаимосвязьсоциальныхнаук,необходимостикомплексногоподходакизучениюсоциальны

хявлений 

и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, 

каксоциальнаяструктураисоциальнаястратификация,социальнаямобильностьвсовременномобщест

ве,статусно-ролеваятеорияличности,семьяиеѐсоциальнаяподдержка,нациякакэтническая и 

гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика иособенности 

политического процесса, субъекты политики, государство в политической 

системеобщества,факторыполитическойсоциализации,функциигосударственногоуправления,взаим

освязьправаигосударства,признакиивидыправоотношений,отраслиправаиихинституты,основыконс

титуционногострояРоссии,конституционно-

правовойстатусвысшихоргановвластивРоссийскойФедерации,основыдеятельностиправоохранител

ьныхорганови местногосамоуправления,путипреодоленияправовогонигилизма; 

владеть    знаниями     об     обществе     как     системе     социальных     

институтов,оценностно-

нормативнойосновеихдеятельности,основныхфункциях,многообразиисоциальныхинститутов,вклю

чаясемью,образование,религию,институтывсферемассовыхкоммуникаций,втомчислесредствамасс
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овойинформации,институтысоциальнойстратификации,базовыеполитическиеинституты,включаяг

осударствоиинститутыгосударственной власти: институт главы государства, законодательной и 

исполнительной власти,судопроизводства 

иохраныправопорядка,государственногоуправления,институтывсеобщегоизбирательногоправа,пол

итическихпартийиобщественныхорганизаций,представительствасоциальныхинтересов,втомчислео

бинститутеУполномоченногопоправамчеловекавРоссийскойФедерации,институтыправа,включаян

епосредственноправокаксоциальныйинститут,институтыгражданства,брака,материнства,отцовства

идетства,наследования;овзаимосвязии   взаимовлиянии    различных    социальных    институтов,    

об    изменении    их    составаи функций в процессе общественного развития, о политике 

Российской Федерации, направленнойна укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и 

элементахсоциальногоконтроля,отипахиспособахразрешениясоциальныхконфликтов,оконституци

онныхпринципахнациональнойполитикивРоссийскойФедерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровойсреды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

методы:социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 

документов исоциологическийэксперимент;политологии,такиекакнормативно-

ценностныйподход,структурно-функциональный анализ, системный, 

институциональный,социально-психологическийподход; правоведения, такие как формально-

юридический, сравнительно-правовой для принятияобоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достиженияпознавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальнойроли          участника          различных          

социальных          групп,          избирателя,          участиив        политической         коммуникации,         

в          деятельности         политических          партийиобщественно-

политическихдвижений,впротиводействииполитическомуэкстремизму,приосуществлениипрофесс

ионального выбора; 

уметьклассифицироватьитипологизировать:социальныегруппы,разновидностисоциальныхк

онфликтов,видысоциальногоконтроля;видыполитическихотношений,формыгосударства, типы 

политических режимов, формы правления и государственно-

территориальногоустройства,видыполитическихинститутов,типыполитическихпартий,видыполити

ческихидеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли 

права,видыправоотношений,видыправонарушений,видыюридическойответственности; 

уметь     соотносить      различные      теоретические      подходы,      делать      выводыи     

обосновывать     их     на      теоретическом     и     фактическо-эмпирическом       уровняхпри 

анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении 

миграционныхпроцессовиихособенностей,проблемысоциальногонеравенства,путейсохранениятра

диционныхсемейныхценностей,способовразрешениясоциальныхконфликтов,причинотклоняющег

ося поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий 
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иобщественныхорганизацийвсовременномобществе,рольсредствмассовойинформациивформирова

нииполитическойкультурыличности,трансформациятрадиционныхполитическихидеологий,деятел

ьностьправовыхинститутов,соотношениеправаи закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источникинаучногоинаучно-

публицистическогохарактера,выстраиватьаргументыспривлечениемнаучныхфактовиидей,ранжиро

ватьисточникисоциальнойинформациипоцелямраспространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученныеиз  различных   источников   знания    учебно-

исследовательскую,    проектно-исследовательскуюи другую творческую работу по социальной, 

политической, правовой проблематике: 

определятьтематикуучебныхисследованийипроектов,осуществлятьпоископтимальныхпутейихреал

изации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть 

навыкамипрезентациирезультатовучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинапубличныхмероприятиях; 

уметьанализироватьиоцениватьсобственныйсоциальныйопыт,включаяопытсамопознанияис

амооценки,самоконтроля,межличностноговзаимодействия,выполнениясоциальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненныхпроблем, в том 

числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия,деятельностисоциальныхинститутов(семья,образование,средствамассовойинформ

ации,религия),сдеятельностьюразличныхполитическихинститутовсовременногообщества,политич

еской социализацией  и политическим поведением

 личности,еѐполитическимвыборомиполитическимучастием,действиямисубъек

товполитикивполитическом  процессе, деятельностью участников

 правоотношенийвотраслевоммногообразии, 

осознаннымвыборомправомерныхмоделейповедения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальнойдействительности,модельнымиситуациямитеоретическиеположенияразделов«Основыс

оциологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 

этническихотношениях и этническом многообразии современного мира, молодѐжи как 

социальной группе,изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и 

тенденцияхегоразвития,средствахмассовойинформации,мировыхинациональныхрелигиях,политик

екакобщественномявлении,структуре,ресурсах,функцияхилегитимностиполитическойвласти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, 

выборахвдемократическомобществе,ополитическойпсихологиии 

политическомсознании,влияниисредствмассовой коммуникациина политическое сознание, о 

защите прав человека, сделках,обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности,особенностях правового регулирования труда 
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несовершеннолетних в Российской Федерации, опричинах преступности, необходимой обороне и 

крайней необходимости, стадиях гражданского иуголовногопроцесса, развитии правовой 

культуры; 

проявлятьготовностьпродуктивновзаимодействоватьссоциальнымиинститутаминаосновепр

авовыхнормдляобеспечениязащитыправчеловекаигражданинавРоссийскойФедерациииустановлен

ныхправил,уметьсамостоятельнозаполнятьформы,составлятьдокументы,необходимыевсоциальной

практике,рассматриваемойнапримерахматериаларазделов«Основысоциологии»,«Основыполитоло

гии»,«Основыправоведения»; 

проявлять    умения,      необходимые      для      успешного      продолжения      

образованияввысшейшколепонаправлениямсоциально-

гуманитарнойподготовки,включаяумениесамостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы,соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать 

висследовательскихгруппах,способностьориентироватьсявнаправленияхпрофессиональногообразо

вания,связанныхссоциально-

гуманитарнойподготовкойиособенностямипрофессиональнойдеятельности социолога, 

политолога,юриста. 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовыйуровень). 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской 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, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практико-

ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить 

географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и 

процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 
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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 научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной 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 классах отводится 68 часов: по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных 

сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. 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 географической информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов 

целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор 

формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 

ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География 

лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 
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1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и 

геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная 

модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное и государственное 

устройство. 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 

изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, 

регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический 

состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. 

Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 

цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 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 размещения населения и факторы, 

его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об 

урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных 

регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество 

жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества 

жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и странах 

мира на основе анализа источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство:определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 
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Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования 

международной специализации стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство 

стран разных социально-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. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры 

нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции 

развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, 

«зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и 

её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. 

Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие 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 металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве 

и экспорте чёрных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

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. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие 

экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 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 нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта в 

современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система 

НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 
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11 КЛАСС 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы 

региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии).  

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, 

Турция, страны Центральной Азии). 

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 Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе 

анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные 

проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии).  

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 географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. 

Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и 

хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 
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Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь 

человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема 

стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, 

проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;  

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях, труде; 

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

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 
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 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

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

общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации 

в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

физического воспитания: 

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

в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

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

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

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

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

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

 оценивать достоверность информации;  
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

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

обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

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

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать: 

10 КЛАСС 

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

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном 

уровне, в разных странах, в том числе в России; 

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

территориальной организации природы и общества:  

выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-

лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

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

процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, 

демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной 

жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

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

сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, 

сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, 

регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 
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географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

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

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и 

возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

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

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

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

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

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический 

переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

«климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское 

хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

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

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

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

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

результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

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

использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

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

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
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представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

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

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 

числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в 

разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на 

примере регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

11 КЛАСС 

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

участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

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

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

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

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

по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 
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географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

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

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

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы 

с использованием источников географической информации; 

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

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

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

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

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

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

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

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

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

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

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

результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:  

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

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

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и 

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

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и 

стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения 

хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 
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географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их 

отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

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

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

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

качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных 

стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

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

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России; изменения направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях; 

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

2.1.15 Рабочаяпрограмма по учебному предмету «Физическая культура». 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований 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 подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого 

долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие 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 использовались прогрессивные 

идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное 

развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 
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ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотических 

качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления 

российской гражданской идентичности обучающихся, 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 технологий 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 формирование 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 предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных 

физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой основного 

общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области 

физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 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 использованию современных систем 

физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями 

здоровья, особенностями предстоящей 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 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования 

самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и прикладно – 

ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной направленности, совершенствования 

технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают 

умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового 

образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической 

культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально 

значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной 

направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, 

приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 

укреплению здоровья. 
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Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых 

результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, 

которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания 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 подготовки с учётом климатических условий, при 

этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из 

федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических 

единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность 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 разрабатывается 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 Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации 

модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры 

на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям 

физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля 

«Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136 часов: в 10 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа 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 современном обществе, основные 

направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном 

обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Извлечения из 

статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и 

спортом: Федеральный закон 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. Здоровье как базовая ценность 
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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 (профессиональная, 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 планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью 

пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в 

системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы 

организации и проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и 

органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической 

культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических 

нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение углового и 

штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и 

учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, способы 

овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 

секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с места 

и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

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 соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и 

обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

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 образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация 
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работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на 

профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий 

оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой. 

Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики травм во время 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга, 

переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, характеристика 

основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная 

тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу 

«Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведения 

процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, 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 самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса 

«Готов к труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном 

цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их 

освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

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 организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.  

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 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 системе профессионально-

ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных 

занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 



379 
 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и 

обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка.  

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других). 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). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (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 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (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 ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной 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, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены 

(правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. 

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 скоростью в 

разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). 

Эстафеты и подвижные 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 режимах 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 волейбольным мячом головой. Метание малых и больших 

мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (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 усилий. Подвижные и спортивные 

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). 
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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 возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 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 подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание 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), отжимания 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 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 различных 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 равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений 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 отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 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 

отягощением и без него. Комплексы упражнений 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. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, 
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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 скоростью 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 «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 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. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением 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 

приземления. 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 дополнительным 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 через 

скакалку в максимальном 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 многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных 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 интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной 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 команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений 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) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 
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движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные 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 длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения 

с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

труде; 

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 основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 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 физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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 общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

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 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 правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

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 социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
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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 имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием 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 снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 координировать 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 результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 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 предметные 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 физической 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 назначение и формы организации, возможность использовать 

для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
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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 функционального состояния организма, 

использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание 

и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической 

работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 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 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 предметные 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 занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 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, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 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 направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять 

их во взаимодействии с партнёром; 
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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 физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

2.1.16 Рабочая программа по учебному предмету «Основы  безопасности и 

защиты Родины» (базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (далее - 

ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ОП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, 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 ОБЗР обеспечивает:  
1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения 

предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства». 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки». 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 

Модуль № 4. «Безопасность в быту». 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме». 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего 

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 
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разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 

россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности 

в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный 

характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических 

и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем 

безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в предметную 

область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и достижение 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно 

принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

РОДИНЫ» 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами 

военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, 

что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готовность 

к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 
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группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования отводится 68 

часов (по 34 часа в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их 

решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной безопасности; 

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости 

движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и 

тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 
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предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки;  

тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние на боевые действия войск, 

сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;  

порядок оборудования позиции отделения;  

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация;  

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;  

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи;  

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения 

безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;  

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;  

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 
источники опасности в быту, их классификация; 

общие правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 

причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных 

случаях;  

предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая 
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помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими 

приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  

основные правила пожарной безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 
история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; 

движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 
общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, общие 

правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы 

и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; 

человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, культурные, 
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торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 
отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах;  

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь 

при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 

помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами;  

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, жара;  

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами;  

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое 

благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;  
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чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционные заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие;  

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, 

работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; 

помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи;  

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль 9. «Безопасность в социуме»: 
определение понятия «общение»;  

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»;  

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта;  

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия;  
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психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации;  

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», её признаки и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и 

карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;  

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность;  

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита;  

ответственность за действия в Интернете; 

запрещённый контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;  

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

формы террористических актов; 
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уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, 

принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за 

российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) Гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового  

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 

армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 
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жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 

народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях); 

6) Физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную 

деятельность; 

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

8) Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их 

роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
. 
В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; 
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определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных 

работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план 

их решения в конкретных условиях; 

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

решение; 
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оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и 

за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

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

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

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

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав 

и обязанностей гражданин в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам 

гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; знание 

положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, формирование 

представления о военной службе;  

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений о 

боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от 

него;  

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях 

современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка;  

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 
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8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

11) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; 

умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения 

в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; знать роль 

государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в деструктивные 

сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достижения 

предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

10 КЛАСС 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 
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уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиационной 

опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение 

обороны государства для мирного социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их 

возможных последствий;  

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с 

оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере 

автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;  

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;  

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях;  

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях;  

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего 

образования. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасности», 

«опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни 

(индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, 
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государства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска 

(угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете; 

оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения 

правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического 

оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-

лёгочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить 

примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные 

риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня 

рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, 

приводить примеры;  

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, 

водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на 

безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасныхи чрезвычайных ситуаций на 

различных видах транспорта. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние 

на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, 

которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку;  

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 
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иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного 

типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных 

конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в 

общественном месте. 

11 КЛАСС 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 
выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, 

на водоёмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в 

природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, 

получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать её; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 
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чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на 

риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической 

безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из 

собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи 

инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации 

населения, роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, 

онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их возникновения и 

степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ 

и другие);  

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, 

знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и 

психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую 

работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных 

условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 
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объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой 

помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях 

(травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 
объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить 

примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в 

группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;  

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры;  

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 

подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия. 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 
характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное 

обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый 

контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых 

является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких 

социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, 

противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный 

пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, её 

соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных 
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действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических 

лиц в информационном пространстве. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности 

общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты их 

проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 

подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного устройства, 

наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении контртеррористической 

операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Рабочая программа по учебному предмету «Черчение» 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480).  
Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

  Концепция программы направлена на приобщение детей к технической культуре, обучение их умению 

видеть и читать графические объекты, эмоционально воспринимать произведения графики и грамотно 

формулировать своё мнение о них, а также - умению пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность  

в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий научатся воспринимать и анализировать к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

   Обоснованность (актуальность)  
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      Предлагаемая программа разрабатывалась  с учетом того, что школьники изучали базовый курс 

черчения, поэтому в данном курсе предусмотрено повторение основных понятий, а также расширение 

содержания базового предмета «Черчение» (расширение основ проекционного черчении, 

машиностроительного, архитектурно-строительного черчения), а также учащиеся получают 

новые знания особенностей графики в области дизайна. Это позволяет развивать и поддерживать 

интерес к предмету, а также способствует удовлетворению познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. Таким образом, у выпускников школ 

будет сформировано достаточно целостное графическое образование. 

 

Цель учебной рабочей программы: развитие мышления школьников, их интеллектуальных и 

творческих способностей, усвоение графического языка и формирование графической компетентности. 

Задачи программы: 

1)  развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников, их абстрактного, 

логического, пространственного, художественно-образного, художественно-конструкторского и 

инженерного мышления; 

2)  освоение общего и особенного в графических методах отображения и чтения информации о 

трехмерных объектах, процессах, явлениях и т. д.; 

3)  овладение графическими методами отображения и чтения информации о трехмерных объектах; 

4)  приобщение к проектной деятельности, в развитии творческого начала личности; 

5)  формирование умений работать в коллективе, вступать в коммуникативные и межличностные 

отношения; 

6)  приобщение к будущей профессии. 

7) ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

8) обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 

элементы; 

9) развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

10) обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

11) прививать культуру графического труда. 

Обоснование выбора УМК 

      Учебно – методический комплект, выпускаемый издательством «Просвещение» (Москва), 

включает в себя учебники для учащихся и методическое пособие для учителя под редакцией 

В.В.Степакова, Л.Н.Анисимова, Л.В.Курцаева, А.И.Шершевская. Черчение: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,2013. Выбранный УМК соответствует 

требованиям обязательного минимума содержания образования по предмету «Черчение» в средней 

школе. В учебнике рассматриваются теоретические основы графического языка, сущность его 

изобразительных и знаковых систем, правила выполнения и чтения графической документации; учебник 

познакомит с инструментальными и техническими способами создания изображений. Данный УМК 

рассмотрен и рекомендован к использованию методическим объединением учителей музыки, ИЗО, 

технологии и черчения. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул 

активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать 

процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к 

себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, 

развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников 

на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая 

графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников 

к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для решения возникающих 

проблем. 

Методологической основой ООП является системно- деятельностный подход, который 



407 
 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Отсюда: 

Методы, формы и технологии решения поставленных задач. 

 Основными принципами обучения являются:  

 сознательность, активность и самостоятельность;  

 наглядность;  

 системность, последовательность и комплексность;  

 обучение на высоком уровне трудности;  

 прочность формирования знаний, умений, навыков;  

 групповой и индивидуальный принципы в обучении. 

Формы организации учебно-воспитательной деятельности: 
 Урок: вводный, изучение нового материала, комбинированный, обобщающий, учетно-

повторительный. 

Методы обучения:  

 Устное изложение учебного материала. Виды: рассказ, объяснение, инструктирование, 

лекция. 

 Обсуждение изучаемого материала. Виды: беседа, классно-групповое занятие, семинар. 

 Демонстрация. 

 Упражнение. 

 Самостоятельная работа. 

Основные методы воспитания: убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение, 

принуждение. 

Педагогические технологии: 

 Личностно – ориентированная; 

 Здоровьесберегающие технологии (ЗОТ): организационно-педагогические технологии 

(ОПТ); психолого-педагогические технологии (ППТ); учебно-воспитательные технологии (УВТ). 

Межпредметные связи: 

        Технология – литература –  история России. 

IV. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному  плану элективный учебный предмет «Черчение» входит  в  предметную  область 

«Технология». На изучение предмета в 10 классе отводится  35 часов, 1 час в неделю за счёт часов 

федерального компонента. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу 

данной программы, являются: 

Ценность жизни–признание человеческой жизни и существования живого в природе и        

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира –частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

архитектурных произведениях, предметах искусства графики. 

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру,  самосовершенствованию  и  

самореализации и,  важность  и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра–направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности –любви. 

Ценность истины–это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность  семьи как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и  

образовательной  среды,  обеспечивающей преемственность  художественно-культурных,  этнических  

традиций  народов  России  от  поколения  к  поколению  и  тем  самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой 

самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности–осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма–одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с предметными 

средствами 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 Ценностные ориентиры, отражающие индивидуально-личностные позиции: гуманистические и 

демократические ценностные ориентации,готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни; осознание себя как члена общества; представление о России, её места и роли в 

современном мире; 

 Гармонично развитые социальные чувства и качества: умение оценивать с позиций социальных 

норм собственные поступки и поступки других людей; эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде; патриотизм, любовь к своей местности; уважение к истории, культуре, 

национальным традициям; готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 Образовательные результаты: овладение на уровне общего образования законченной системой 

графики знаний и умений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности:  составлять план решения проблемы; работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства; планировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различать результаты и 

способы действий; давать оценку результатам; самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить выходы из ситуаций неуспеха; 

 Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, социального взаимодействия; 

 Умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям 

на основе изученного учебного материала; осуществлять логическую операцию; обобщать понятия; 

 Строить логические рассуждения; 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникативные технологии. 

Коммуникативные УУД: 
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 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, доказывая их фактами; 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

 Осознание роли графики; 

 Объяснять, аргументировать основные понятия курса, применять знания этих понятий и 

определений в практических работах; 

 Составлять и читать чертежи деталей и чертежи, содержащие сечения, разрезы и условные 

изображения; 

 Осознавать основные понятия, определения, графические изображения и правила их построения; 

 Объяснять типичные черты и специфику геометрических объектов и простых форм; 

 Осознанно выделять и группировать предметы по форме, признакам, назначению; 

 Оценивать роль России в мире в архитектурном направлении; 

 Составлять алгоритм решения творческих, занимательных и графических задач. 

Содержание  учебного предмета, курса 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов Дата  

теоретич. практич. 

1  Тема: Графический язык и его роль в передаче 

информации 

4   

2 Тема: Геометрические тела, предметы окружающего 

мира и геометрическая информация о них 

3   

3  Тема : Графическое отображение и чтение 

графической информации о предмете 

11   

4  Тема: Графическое отображение и чтение технико-

технологической информации об изделии 

16   

 Итого: 34   

Тема: Графический язык и его роль в передаче информации. 

 Графический язык. Развитие графического языка как средства общечеловеческого общения. Роль 

графического языка. Типы графических изображений (рисунки, чертежи, аксонометрические проекции). 

Рабочее место конструктора и его оборудование (графические материалы, инструменты. 

Принадлежности, автоматизированные средства). Рациональные приёмы работы чертёжными 

инструментами. Техника безопасности. Носители графической информации (точки, линии, условные 

знаки, цифры, буквы, тексты). Типы линий чертежа. 

 Тема: Геометрические тела, предметы окружающего мира и геометрическая информация о них  

Понятие о предмете и его форме. Информация о предмете. Разнообразие геометрических форм 

предметов (простых, сложных) Форма простых геометрических тел (состав, структура, размеры). 

Изучение формы геометрических тел. Анализ геометрической формы предмета (с натуры по 

графическим изображениям) 

Тема : Графическое отображение и чтение графической информации о предмете 

Проецирование-метод графического отображения формы. Центральное проецирование. Параллельное 

(косоугольное, ортогональное) проецирование. Понятие о проекциях. Сравнительный анализ проекции 

изображений (перспективных, ортогональных, аксонометрических). 

Ортогональное проецирование плоских предметов на одну плоскость проекций. Получение 

изображения проекции детали с применением системы координат. Построение графических объектов 

(прямоугольник, многоугольник). 

Проецирование на две плоскости проекций простых геометрических тел и моделей деталей. 

Проецирование на три плоскости проекций. Способы построения ортогональных проекций. Чтение 

ортогональных проекций геометрических тел и деталей. Моделирование формы предмета по заданным 

параметрам, условиям и функциональному назначению с последующим изображением полученной 

модели на плоскостях проекций. 

Аксонометрические проекции. Изометрическая проекция. Способы построения аксонометрических 

проекций некоторых геометрических тел и деталей. Чтение аксонометрических проекций. Технический 
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рисунок. Приёмы выполнения технического рисунка. 

Развёртывание поверхностей развёртки и их применение. Графическое отображение развёртки 

поверхности предмета. построение чертежей развёрток некоторых простых геометрических тел и 

деталей. 

Тема: Графическое отображение и чтение технико-технологической информации об изделии 

Чертёж как основной графический документ, содержащий информацию об изделии. Общие сведения 

о чертежах различного назначения (рабочий и аксонометрический чертежи, чертёж общего вида, 

сборочный чертёж). Понятие о государственных стандартах ЕСКД. Основные требования к оформлению 

чертежей. Форматы. Масштаб. Передача информации о форме детали на чертежах. Изображение на 

чертежах: виды (основные, местные), разрезы, сечения. Построение разрезов и сечений. Штриховые 

замкнутые области при выполнении разрезов и сечений. Разрезы на аксонометрических изображениях 

деталей.  

Выбор главного изображения чертежа и необходимого числа изображений. Условности и упрощения 

в изображении формы деталей на чертежах. Передача информации о размерах детали на чертежах. 

Правила нанесения размеров на чертеже по ГОСТу. Нанесение линейного и радиального размеров на 

чертеже.  

Передача информации о материале детали. Условное изображение различных материалов в разрезах и 

сечениях. 

Чтение рабочих чертежей. 

Конструирование несложных деталей по заданным параметрам, условиям и функциональному 

назначению. Выполнение чертежа сконструированного изделия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

2.1.17 Рабочая программа учебно-исследовательской деятельности и проектной 

деятельности 

Рабочая программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихсяявляетсясредствомреализациитребованийСтандартакличностнымиметапредметнымре

зультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,конкретизируетметоды формирования 

универсальных учебных действий учащихся на этой ступени образования 

вчастиповышениямотивациииэффективностиучебнойдеятельностиучащихся. 

Рабочаяпрограмманаправленанаразвитиетворческихспособностейобучающихся,формирование у 

них культуры исследовательской проектной деятельности, системы представленийи 

позитивногосоциального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности,развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и результаты 

(продукты)такойдеятельности. 

РабочаяпрограммаобеспечиваеттребованияСтандартакорганизациисистемно-

деятельностногоподходавобучениииорганизациисамостоятельнойработыобучающихся,развитиекр

итическогоиформированиеинновационногомышлениявпроцесседостиженияличностнозначимой 

цели,представляющих дляобучающихсяпознавательныйилиприкладнойинтерес. 

В процессе изучения предмета «Индивидуальный проект» реализуются следующиецель 

- созданиеусловийдляформированияуменийинавыковмежпредметногопроектирования,способ

ствующихразвитиюличностилицеистов,аименно:адаптироватьсявусловияхсложного,изменчивогоми

ра,проявлятьсоциальнуюответственность, самостоятельно добывать новые знания, конструктивно 

сотрудничать 

сокружающимилюдьми,генерироватьновыеидеи,творческимыслить,научитьрассматриватьразличны

епроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

Основнымизадачамиреализациисодержанияобученияявляются: 

 обучить навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

подпроблемы,постановкизадач, вытекающихизэтихпроблем); 

 обучить приёмам работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка,анализ,интерпретацияиоценкадостоверности,аннотирование,реферирование,компиляция)

ипростым формаманализаданных; 

 развитьнавыковцелеполагания,планированиядеятельностииконтроля; 

- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовленияпродуктапроектирования; 

 обучитьметодамтворческогорешенияпроектных задач; 

- развитиенавыковсамоанализаирефлексии(самоанализауспешностиирезультативности 

решения проблемы проекта); 
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 сформировать умениепредставленияотчётностиввариативныхформах; 

 развитьнавыкиконструктивногоотношениякработе; 

 развитьнавыкипубличноговыступления. 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью 

лицеистовиспользуются следующиепринципыорганизации данногопроцесса: 

1. Культуросообразность – это воспитание в ученике культуры соблюдения научныхтрадиций, 

научного исследования с учётом актуальности и оригинальности подходов 

крешениюнаучнойзадачи.Этотпринципможносчитатьпринципомтворческойисследовательскойдеяте

льности,когдаобучающийсяпривноситвработучто-тосвоё. 

2. Самодеятельность–

учениксможетовладетьходомсвоейисследовательской(проектной)работытольковтомслучае,еслионао

сновананаегособственномопыте. 

3. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевойдеятельности. 

4. Формированиеиразвитиеязыковыхнавыков. 

5. Формированиеиразвитиесоциокультурныхуменийинавыков. 

Требованиякрезультатамизученияпредмета«Индивидуальныйпроект»: 

– личностным, включающим готовность и способность лицеистов к саморазвитию 

иличностномусамоопределению,сформированностьихмотивациикобучениюицеленаправленнойпозн

авательнойдеятельности,системызначимыхсоциальныхимежличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные 

игражданскиепозициивдеятельности,антикоррупционноеиправосознание,экологическуюкультуру,сп

особностьставитьцелиистроитьжизненныепланы,способностькосознаниюроссийскойгражданскойид

ентичности вполикультурномсоциуме; 

– метапредметным, включающим освоенные лицеистами межпредметные понятия 

иуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,коммуникативные),способностьих

использованиявпознавательнойисоциальнойпрактике,самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и 

организацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками,способностькпостроениюиндивиду

альнойобразовательнойтраектории,владениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойи 

социальной деятельности; 

– предметным,включающимосвоенныелицеистамивходесозданияиндивидуальногопроектау

мения,специфическиедляданнойдеятельности,видыдеятельностипополучениюновогознанияврамках

учебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-

проектныхисоциальнопроектныхситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией,ключевымипонятиями,методами и приемами. 

Врабочейпрограммеучитываютсяосновныеидеииположениявоспитательнойпрограммы и 

программы развития и формирования универсальных учебных действий дляуровнясреднегообщего 
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образования. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный подход. Место в 

учебномпланеНауровнесреднегообщегообразованияпредусматриваетсяизучениеиндивидуального 

проекта в объеме 68 часов (из расчёта 1 учебный час в неделю) в 10 и в11классах. 

Планируемые результаты проектной деятельности обучающихся 

ичностныерезультаты: 

 Личностные результатывсфере отношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,к 

познаниюсебя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивныхжизненныхперспектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличнос

тномусамоопределению,способность ставить целиистроитьжизненныепланы; 

- готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственногом

нения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоотношениюкобщественно-

политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,духовныхц

енностейидостиженийнашейстраны; 

- готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствиисо

бщечеловеческими ценностями; 

 ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

- российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультур

номсоциуме,чувствопричастностикисторико-культурнойобщностироссийского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, егозащите; 

- уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,сво

юРодину, прошлоеи настоящеемногонациональногонародаРоссии; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

РоссийскойФедерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнациона

льногосамоопределения. 

 Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государствуик 

гражданскомуобществу: 

-

гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийскогообщества,осоз

нающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

иобщечеловеческиегуманистическиеидемократическиеценности,готовогокучастиювобщественной

жизни; 

- мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрак

тики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественногосознания,осознаниесвоег

оместа вполикультурном мире; 
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- готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагивающихи

хправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоорганизации,самоуправления, 

общественнозначимойдеятельности. 

Личностные результатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

- нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,толера

нтногосознанияиповедениявполикультурноммире,готовностииспособности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находитьобщиецелии сотрудничатьдля 

ихдостижения; 

- принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательноеотно

шениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;бережное,ответственноеик

омпетентноеотношениекфизическомуипсихологическомуздоровьюдругихлюдей,умениеоказывать 

первую помощь; 

- формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основеусвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости,милосердияидружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста,взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

 Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,живой 

природе, художественнойкультуре: 

- мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значимостинауки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией опередовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность внаучных 

знанияхобустройствемираи общества; 

- готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешнойпрофессиональнойи общественнойдеятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфересоциально-

экономическихотношений: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственныхжизненныхпланов; 

- готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможностиучас

тияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудовойдеятел
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ьности. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопредел

ить,чтоцель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,собственнойжизниижизниокружающихлюдей,основываясьнасоображенияхэтикиимо

рали; 

– ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхс

итуациях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыедля 

достижения поставленнойцели; 

– выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимизируямат

ериальныеи нематериальныезатраты; 

– организовыватьэффективный поиск

 ресурсов,необходимых для

 достиженияпоставленнойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

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

осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипознавател

ьные)задачи; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознавать 

ификсировать противоречиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационныхисточниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленныйпоисквозможностей дляширокого переносасредств и способовдействия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничениясостороны другихучастникови ресурсныеограничения; 

– менятьи удерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисо 

взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьпартнеровдляде
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ловойкоммуникацииисходяизсоображенийрезультативностивзаимодействия,анеличныхсимпатий; 

– развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных 

(устныхиписьменных)языковыхсредств; 

– распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностныхоценочныхсуждений. 

Обучающийсянаучится: 

– планировать и выполнять учебное исследование 

и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и

 приёмы,адекватныеисследуемойпроблеме; 

– выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путёмнаучногоисследования;отбиратьадекватныеметодыисследования,формулироватьвытекающи

еиз исследованиявыводы; 

– использовать     такие методы и

 приёмы,какнаблюдение,

 постановкапроблемы,выдвижение«хорошейгипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

– использование    математических моделей, 

теоретическое   обоснование,      установлениеграницприменимостимодели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

иисторическихнаук:постановкапроблемы,опрос,описание,сравнительноеисторическоеописание,об

ъяснение,использованиестатистическихданных,интерпретацияфактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства,адекватныеобсуждаемойпроблеме; 

– отличатьфактыотсуждений,мненийиоценок,критическиотноситьсяксуждениям,мнениям,

оценкам, реконструироватьихоснования; 

– видетьикомментироватьсвязьнаучногознанияиценностныхустановок,моральныхсуждени

йприполучении,распространениииприменениинаучногознания. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

– самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебноеисследование,учебныйи 

социальныйпроекты; 

– использоватьдогадку,озарение,интуицию; 

– использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциальныхиисторичес

кихнаук:анкетирование,моделирование,поискисторическихобразцов; 

– использоватьнекоторыеприёмыхудожественногопознаниямира:целостноеотображением

ира,образность,художественный вымысел,органическоеединство 

– общегоособенного(типичного)иединичного,оригинальность; 
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– целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осваивать 

новыеязыковыесредства; 

– осознаватьсвоюответственностьзадостоверностьполученныхзнаний,закачествовыполнен

ногопроекта. 

Содержаниекурса«Индивидуальныйпроект»  10 класс 

Модуль1.Введениепроектнуюкультуру-4ч 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и 

характеристикаосновных элементов проекта. Понятие «индивидуальный проект», 

проектная 

деятельность,проектнаякультура.Типологияпроектов:волонтерские,социальнойнаправленно

сти,бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. 

Цели,задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. 

Методология итехнологияпроектнойдеятельности. 

Модуль2.Инициализацияпроекта-19ч 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта;определениежанрапроекта.Утверждениетематикипроектовииндивидуальныхпланов.О

пределениецели,формулированиезадач.Проектныйзамысел.Критериибезотметочнойсамооценк

и и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и 

исследовательскойработы.Презентацияизащитазамысловпроектов,курсовыхиисследовательск

ихработ.Методическиерекомендациипонаписаниюиоформлениюкурсовыхработ,проектов,иссл

едовательскихработ.Структурапроекта,курсовыхиисследовательскихработ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение,измерение,эксперимент);методы,используемыекакнаэмпирическом,такинатеоретич

ескомуровнеисследования(абстрагирование,анализисинтез,индукцияидедукция,моделировани

еи др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному 

идр.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста.Понятия:конспект, тезисы, реферат,аннотация, рецензия. 

Расчеткалендарногографикапроектнойдеятельности.Эскизыимодели,макетыпроектов, 

оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной 

защитерезультатовпроекта,курсовыхработ.Главныепредпосылки 

успехапубличноговыступления. 

Применение информационных технологийв 

исследовании, проектной деятельности, курсовых работ. Работа в 

сетиИнтернет.Что такоеплагиат икакегоизбегатьвсвоейработе. 

Способыиформыпредставленияданных.Компьютернаяобработкаданныхисследования.Б

иблиография,справочнаялитература,каталоги.Оформлениетаблиц,рисункови 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
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систематизацияматериалов. 

Модуль3.Управлениезавершениемпроектов,курсовыхиисследовательскихработ-4 ч 

Основныепроцессыисполнения,контроляизавершенияпроекта.Мониторингвыполняемы

хработиметодыконтроляисполнения.Критерииконтроля.Компьютернаяобработкаданныхиссле

дования,проектаикурсовыхработ.Управлениезавершениемпроекта,курсовых работ. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта,курсовых работ. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке 

иразработкепоставленныхпередсобойученикомзадач,посодержаниюивыводам,попродуктампр

оекта, пооформлениюбумажного варианта проектов. 

Модуль4.Защитарезультатовпроектнойдеятельности-7ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 

Рефлексияпроектнойдеятельности.Оформлениеотчетнойдокументации.Экспертизадействийидви

женияв проекте. Индивидуальныйпрогресс.Стандартизация 

исертификация.Защитаинтересовпроектантов.ОсновныеположенияГосударственнойсистемыста

ндартизацииРоссийскойФедерациииееправовыеосновы,установленныезаконамиРФ«Остандарти

зации» и «О защите прав потребителей», Государственная система 

стандартизации.Документывобласти 

стандартизации.Сертификатсоответствия.ПатентноеправовРоссии. 

 

2.2 Программа формирования УУД 

2.2.1 Целевой раздел. 

 

136.1.1. Науровнесреднегообщегообразованияпродолжаетсяформированиеуниверсальных

учебныхдействий(далее–УУД),систематизированныйкомплекскоторыхзакрепленвоФГОССОО. 

136.1.2. ФормированиесистемыУУДосуществляетсясучетомвозрастныхособенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются вдошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развитияк моменту перехода обучающихся на 

уровень среднего общего образования. Помимо 

возрастаниясложностивыполняемыхдействийповышаетсяуровеньихрефлексивности(осознанности).Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возрасткак особенный этап в 

становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешностирешенияпредметныхзадачпостепеннопревращаютсявобъектрассмотрения,анализа.Развиваетсятакже

способностьосуществлятьширокийпереноссформированныхУУДнавнеучебные ситуации. Выработанные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, УУДначинаютиспользоватьсякакуниверсальныев 

различныхжизненныхконтекстах. 

136.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирастиза счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлятьсвоей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 
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регулятивных действийтесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся 

осознанно используютколлективно-

распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхучебных,познавательных,

 исследовательских, проектных, профессиональных

 задач,для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст 

является ключевым 

дляразвитияпознавательныхУУДиформированиясобственнойобразовательнойстратегии.Появляе

тся сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это 

особенноважносучетомповышениявариативностинауровнесреднегообщегообразования,когдаобу

чающийсяоказываетсявситуациивыборауровняизученияпредметов,профиляиподготовкиквыбору

будущей профессии. 

136.1.4. ПрограммаразвитияУУДнаправленанаповышениеэффективностиосвоенияобучаю

щимисяосновнойобразовательнойпрограммы,атакжеусвоениезнанийиучебныхдействий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-

ориентированныхрезультатовобразования. 

136.1.5. ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитие       у       обучающихся       способности       к       самопознанию,       

саморазвитиюи самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

и установок,системызначимыхсоциальныхи межличностныхотношений; 

формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществленияучебнойдеятельности

иорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками; 

повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формирование

научноготипамышления,компетентностейвпредметныхобластях,учебно-

исследовательской,проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности обучающихся; 

формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практическихконференциях,олимпиадахидругих),возможностьполученияпрактико-

ориентированногорезультата; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ,включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных;работ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользования 

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

иустойчивогоразвитияобщества. 
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возможность практического использования приобретенных

 обучающимисякоммуникативныхнавыков,навыковцелеполагания,планиро

ванияисамоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и

 профессиональнойдеятельности. 

2.2.2 Содержательныйраздел. 

136.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся 

содержит:описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных 

предметов;описание особенностей реализации основных 

направлений и формучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности. 

136.2.2. ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общегообразования. Предметное учебное содержание

 фиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее–

ФРП)отражают определенныевоФГОССООУУДвтрехсвоихкомпонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоенияу

чебного предметанауровнеосновного общегообразования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; 

вразделе «Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

136.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

итематическомпланированиипо отдельнымпредметнымобластям. 

136.2.3.1. Русскийязыкилитература. 

136.2.3.1.1. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщени

я языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональныхразновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать 

основания длясравнения литературных героев, художественных произведений иих фрагментов, 

классификациииобобщениялитературныхфактов;сопоставлятьтекстс 

другимипроизведениямирусскойизарубежнойлитературы,интерпретациями 

вразличныхвидахискусств; 

выявлять    закономерности     и     противоречия     в     языковых     фактах,     данныхв      

наблюдении       (например,       традиционный       принцип       русской       орфографиии 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений,направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 
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(например, влексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и 

использоватьопределенияпонятий;толковатьлексическоезначениесловапутѐмустановленияродовы

хивидовыхсмысловых компонентов,отражающихосновныеродо-видовыепризнакиреалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например,схемсложногопредложениясразнымивидамисвязи);графическихмоделей(например,прио

бъяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах 

различныхчастейречи) и другие; 

разрабатыватьпланрешенияязыковойиречевойзадачисучѐтоманализаимеющихсяданных,пре

дставленныхввидетекста, таблицы,графики идругие; 

оценивать соответствие результатов деятельности еѐ целям; различать верные и 

неверныесуждения,устанавливатьпротиворечиявсужденияхикорректироватьтекст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

собственногоречевогои читательского опыта. 

самостоятельно     формулировать       и       актуализировать       проблему,       

заложеннуювхудожественномпроизведении, рассматриватьеевсесторонне; 

устанавливатьоснованиядлясравнениялитературныхгероев,художественныхпроизведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлятьтекстсдругимипроизведениямирусскойизарубежнойлитературы,интерпретациямивраз

личныхвидахискусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

приизучениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса. 

136.2.3.1.2. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыеисследовательскиедействия: 

формулировать  вопросы   исследовательского   характера   (например,   о   лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие);выдвигатьгипотезы(например,оцеляхиспользованияизобразительно-выразительных 

средствязыка,опричинахизмененийвлексическомсоставе 

русскогоязыка,стилистическихизмененийи другие),обосновывать, аргументироватьсуждения; 

анализироватьрезультаты,полученныевходерешенияязыковойиречевойзадачи,критическиоц

ениватьихдостоверность; 

уметь   интегрировать   знания   из   разных   предметных    областей    (например,при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации,средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного 

из мировыхязыкови другие); 

уметь    переносить     знания     в     практическую     область,     освоенные     средстваи 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о 

нормахпроизношенияиправописания,лексических,морфологическихидругихнормах);уметьперенос

ить       знания,        в        том        числе        полученные         в        результате         
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чтенияиизучениялитературныхпроизведений,впознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятел

ьности; 

владеть     навыками     учебно-исследовательской     и      проектной      деятельностина     

основе     литературного     материала,     проявлять     устойчивый     интерес     к     

чтениюкаксредствупознанияотечественной идругихкультур; 

владетьнаучнымтипоммышления,научнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамис

овременноголитературоведения;определятьиучитыватьисторико-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроизведений

. 

Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетработусинформацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ,

 систематизациюиинтерпретациюинформацииизэнциклопедий,слова

рей,справочников;средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебногона

значения;оцениватьдостоверностьинформации,еѐсоответствиеправовым иморально-

этическимнормам; 

создавать  тексты   в   различных   форматах   с   учѐтом   назначения   информациии    еѐ     

целевой     аудитории,     выбирать     оптимальную     форму     еѐ     представленияивизуализации 

(презентация,таблица,схемаидругие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационнойбезопасности. 

136.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включаетумения: 

владеть  различными   видами   монолога   и   диалога,   формулировать   в   устной 

иписьменнойформесуждениянасоциально-культурные,нравственно-этические,бытовые,учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично,аргументированноизлагать своюточкузренияпо поставленнойпроблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков;аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;корректно 

выражатьсвоѐотношениексуждениямсобеседников,проявлятьуважительноеотношениекоппоненту 

и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существуобсуждаемойтемы; 

логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоюточкузрения;самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменныетекстыс 

учѐтомцелии особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимо

пониманиямеждулюдьми разныхкультур; 



425 
 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 

ихдостижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдейивыражатьэтообобщение 

вустнойиписьменнойформе; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзн

ачимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатыватьиндивидуальныйи (или) коллективныйучебный проект. 

136.2.3.1.4. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вноситьнеобходимыек

оррективы; 

оценивать    приобретѐнный     опыт,     в     том     числе     речевой;     анализироватьи 

оценивать собственнуюработу:меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки идругие; 

осуществлять      речевую        рефлексию        (выявлять        коммуникативные       

неудачииихпричины,уметьпредупреждатьих),даватьоценкуприобретѐнномуречевомуопытуикорре

ктироватьсобственную речьсучѐтомцелей иусловий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной 

литературе;оцениватьприобретенный опыт с учетомлитературныхзнаний; 

осознаватьценностноеотношениеклитературекакнеотъемлемойчастикультуры;выявлятьвзаи

мосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-

нравственнымразвитиемличности; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втомчислев 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем,поставленных вхудожественныхпроизведениях. 

136.2.3.2. Иностранныйязык. 

136.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовыелогическиеи исследовательскиедействия: 

анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствамииностран

ногои родного языков; 

распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;сравн

ивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка(например

,грамматическихконструкциииихфункций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных

 высказыванийнаиностранномязыке; 

различатьвиноязычномустномиписьменномтексте-фактимнение; 

анализировать   структурно   и     содержательно     разные     типы     и     жанры     
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устныхиписьменныхвысказыванийнаиностранномязыкесцельюдальнейшегоиспользованиярезульт

атованализавсобственныхвысказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое

 исследованиепоустановлениюособенностейединицизучаемогоязыка,языко

выхявлений(лексических,грамматических),социокультурныхявлений; 

формулироватьвустнойилиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследов

ательскогопроекта)языковыхявлений; осуществлять проверкугипотезы; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения

заязыковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электроннойпрезентации,схемы,таблицы,диаграммыидругих 

наурокеиливовнеурочнойдеятельности; 

проводитьнебольшоеисследованиемежкультурногохарактерапоустановлениюсоответствийи

различийвкультурныхособенностях роднойстраныистраныизучаемогоязыка. 

136.2.3.2.2. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетработусинформацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

иаудированиядляполученияинформации(спониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемойинформации,сполнымпониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки(смысловогои структурногоанализаотдельных частейтекста,выборочногоперевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов);оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,критическиоц

ениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьификсировать 

противоречиявинформационныхисточниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

136.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включаетумения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

наиностранномязыке,участвоватьвобсуждениях,выступленияхвсоответствиисусловиямиицелямио

бщения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватныхязыковых средствизучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица,схемаи другие) всоответствии скоммуникативнойзадачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста,используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием,снахождениеминтересующей информации); 
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выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи(например,ввиде планавысказывания,состоящегоизвопросов илиутверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы,самостоятельновыбираяформат выступлениясучетомособенностей аудитории; 

осуществлятьделовуюкоммуникациюнаиностранномязыкеврамкахвыбранногопрофиляс 

цельюрешения поставленнойкоммуникативной задачи. 

136.2.3.2.4. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определятьсвоюрольикоор

динировать свои действиясдругими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального

 икомбинированноговзаимодействия; 

оказыватьвлияние на речевое поведение партнера (например, поощряяего 

продолжатьпоисксовместного решения поставленнойзадачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данныхилиинформации; 

осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормымежкультурног

ообщения. 

136.2.3.3. Математикаиинформатика. 

136.2.3.3.1. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыелогическиедействия: 

выявлятькачества,характеристикиматематическихпонятийиотношениймеждупонятиями;фо

рмулировать определения понятий; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,кр

итерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводитьаналогии, вскрывать взаимосвязи 

ипротиворечиявфактах,данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязак

ономерностей и противоречий; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицательные,

единичные, частныеиобщие; условные; 

делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,у

мозаключенийпо аналогии; 

проводитьсамостоятельнодоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивног

о),выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныесужде

ния и выводы; 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьн

аиболееподходящийс учетомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

136.2.3.3.2. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыеисследовательскиедействия: 
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использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 

иданное,формироватьгипотезу, аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить       самостоятельно         спланированный         эксперимент,         

исследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,понятия,процедуры,повыявле

ниюзависимостеймеждуобъектами,понятиями,процедурами,использоватьразличныеметоды; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,

исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобщений,прогнозирова

ть возможноеихразвитиевновыхусловиях. 

136.2.3.3.3. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетработусинформацией: 

выбирать       информацию       из      источников       различных       типов,       

анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления;систематизир

оватьи 

структурироватьинформацию,представлятьеевразличныхформах; 

оцениватьнадежностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям,восприн

иматьеекритически; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешениязадач

и; 

анализироватьинформацию,структурироватьееспомощьютаблицисхем,обобщать,моделиров

ать математически: делать чертежи и краткие

 записипоусловиюзадачи, отображатьграфически, записыватьспомощью 

формул; 

формулироватьпрямыеиобратныеутверждения,отрицание,выводитьследствия;распознавать

неверныеутвержденияи находить внихошибки; 

проводитьматематическиеэксперименты,решатьзадачиисследовательскогохарактера,выдвиг

атьпредположения,доказыватьилиопровергатьих,применяяиндукцию,дедукцию,аналогию,математ

ическиеметоды; 

создаватьструктурированныетекстовыематериалысиспользованиемвозможностейсовременн

ыхпрограммныхсредствиоблачныхтехнологий,использоватьтабличныебазыданных; 

использовать       компьютерно-математические       модели       для       анализа       

объектови процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлятьрезультатымоделирования внаглядномвиде. 

136.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включаетумения: 

восприниматьиформулироватьсуждения, ясно, точно, грамотно выражатьсвою 

точкузрениявустныхи письменныхтекстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
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решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисужденияссужде

ниямидругихучастниковдиалога;вкорректнойформеформулироватьразногласияивозражения; 

представлятьлогикурешениязадачи,доказательстваутверждения,результатыиходэксперимен

та, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями,обоснованиямиввербальномиграфическомвиде;самостоятельновыбиратьформатвыст

упленияс учетомзадачпрезентациии особенностейаудитории; 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»и 

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебныхзадач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться,обсуждатьпроцесс ирезультат работы;обобщать мнениянесколькихлюдей; 

выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

136.2.3.3.5. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

составлять       план,      алгоритм      решения      задачи,      выбирать       способ      

решенияс   учетом    имеющихся    ресурсов    и    собственных    возможностей    и    

корректироватьс учетомновой информации; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихрезультатов;владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаи 

результатарешения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективывдеятельность наосновеновыхобстоятельств,данных,найденныхошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности,затруднения,дефициты,ошибки,приобретенныйопыт;объяснятьпричиныдостиж

енияилинедостижениярезультатов деятельности. 

136.2.3.4. Естественнонаучныепредметы. 

136.2.3.4.1. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыелогическиедействия: 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизических,химических,биологи

ческихявлениях,например,анализироватьфизическиепроцессыиявлениясиспользованиемфизически

хзаконовитеорий,например,законасохранениямеханическойэнергии,законасохраненияимпульса,газ

овыхзаконов,законаКулона,молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств увеществ,относящихсяк 

одномуклассухимическихсоединений; 

определятьусловияприменимостимоделейфизическихтелипроцессов(явлений),например, 

инерциальная система отсчѐта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкостиитвѐрдого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
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реакций;применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели,уметь 

преобразовывать   модельные    представления    при    решении    учебных    

познавательныхипрактическихзадач,применятьмодельныепредставлениядлявыявленияхарактерны

хпризнаковизучаемыхвеществихимическихреакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетныхзадач сучетом 

полученияновыхзнаний о веществахихимическихреакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,анализироватьиоцениватьпоследствия 

использованиятепловыхдвигателейитепловогозагрязненияокружающейсредыспозицийэкологическ

ойбезопасности;влияниярадиоактивностинаживыеорганизмыбезопасности;представленийорацион

альномприродопользовании(впроцессеподготовкисообщений,выполнениягрупповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснятьосновные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковаядиагностикавтехникеимедицине,радар,радиоприѐмник,телевизор,телефон,СВЧ-

печь;иусловийихбезопасного применениявпрактической жизни. 

136.2.3.4.2. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыеисследовательскиедействия: 

проводитьэкспериментыиисследования,например,действияпостоянногомагнитанарамкусток

ом;явленияэлектромагнитнойиндукции,зависимостипериодамалыхколебанийматематическогомаят

никаот параметровколебательной системы; 

проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами,например:зависимост

ипериодаобращенияконическогомаятникаотегопараметров;зависимостисилыупругости от 

деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества;исследованиезависимостиполезной мощностиисточникатокаот силытока; 

проводить   опыты    по    проверке    предложенных    гипотез,    например,    

гипотезыопрямойпропорциональнойзависимостимеждудальностьюполѐтаиначальнойскоростьюте

ла;о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

егомассы;проверказаконовдля изопроцессоввгазе(на углубленномуровне); 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямии

методами,например,описыватьизученныефизическиеявленияипроцессысиспользованием 

физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны ичастотасвета, 

энергия и импульсфотона; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластидеятельности,например,рас

познаватьфизическиеявлениявопытахиокружающейжизни,например:отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (набазовомуровне); 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей,например,решатькачественныезад

ачи,втомчислеинтегрированногоимежпредметногохарактера;решатьрасчѐтныезадачиснеявно 

заданнойфизическоймоделью,требующиеприменения 
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знанийизразныхразделовшкольногокурсафизики,атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметовестес

твенно-научногоцикла; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,например,решать 

качественныезадачисопоройнаизученныефизическиезаконы,закономерностиифизические 

явления(набазовомуровне); 

проводитьисследованияусловийравновесиятвѐрдоготела,имеющегоосьвращения;конструир

ование кронштейнов и расчѐт силупругости; изучение устойчивости твѐрдого 

тела,имеющегоплощадьопоры. 

136.2.3.4.3. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетработусинформацией: 

создавать  тексты   в   различных   форматах   с   учетом   назначения   

информацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации,подгота

вливатьсообщенияометодахполученияестественнонаучныхзнаний,открытияхвсовременнойнауке; 

использовать    средства     информационных     и     коммуникационных     

технологийврешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач,использоватьинфор

мационные        технологии       для        поиска,         структурирования,         интерпретациии 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии 

втехникеитехнологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации 

вобластиестественнонаучногознания,проводитьихкритическийанализиоценкудостоверности. 

136.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включаетумения: 

аргументированновестидиалог,развернутои логичноизлагатьсвоюточкузрения; 

приобсуждениифизических,химических,биологическихпроблем,способоврешениязадач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 

ходедискуссийосовременной естественнонаучной картинемира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 

иинтерпретациирезультатовопытовианализедополнительныхисточниковинформациипоизучаемой 

теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросовмежпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в 

живойприроде»,«Электромагнитныеявлениявприроде»,«Световыеявлениявприроде»). 

136.2.3.4.5. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизики,химии,биологии

,выявлятьпроблемы, ставитьи формулироватьзадачи; 

самостоятельно   составлять     план     решения     расчѐтных     и     качественных     задачпо  

физике    и    химии,    план    выполнения    практической    или    исследовательской    работыс 

учетомимеющихся ресурсов исобственныхвозможностей; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешениев 
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групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии;даватьоценкуновымситуациям,возникающимвходевыполненияопытов,проектовилииссле

дований,вноситькоррективы вдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

использоватьприѐмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешенияприрешениикач

ественныхи расчетныхзадач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатовучебных исследованийилирешения физическихзадач. 

136.2.3.5. Общественно-научныепредметы. 

136.2.3.5.1. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыелогическиедействия: 

характеризовать,опираясьнасоциально-гуманитарныезнания,российскиедуховно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальностьвсовременныхусловиях; 

самостоятельно        формулировать        социальные          проблемы,          рассматриватьих 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

ивзаимодействииосновныхсферисоциальныхинститутов; 

устанавливать    существенные     признак     или     основания     для     

классификацииитипологизациисоциальныхявленийпрошлогоисовременности;группировать,систе

матизироватьисторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например,похронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиям,пр

оводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам 

правленияитипамгосударственногоустройства; 

выявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязиподсистемиэлементовобщества,напри

мер,мышленияидеятельности,экономическойдеятельностиипроблемустойчивогоразвития,макроэк

ономическихпоказателейикачестважизни,изменениямисодержанияпарниковыхгазовватмосфереина

блюдаемымиклиматическимиизменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления 

исобытия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющихостроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения дляэкономикинашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьриски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 

историческихфактов,отражающихважнейшиесобытия историиРоссии. 

136.2.3.5.2. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетбазовыеисследовательскиедействия: 
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владеть       навыками      учебно-исследовательской       и       проектной       деятельностидля     

формулирования     и     обоснования     собственной     точки     зрения     (версии,     оценки)с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники социальной 

информацииразных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческихработсоциальной и междисциплинарнойнаправленности; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультатыдляописания(реконструкции)вуст

нойиписьменнойформеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииродного 

края,историиРоссиии всемирнойистории; 

формулироватьаргументыдляподтверждения/опровержениясобственнойилипредложенной   

точки    зрения    по    дискуссионной    проблеме    из    истории    

Россииивсемирнойисторииисравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументи

рованнуюпозицию; 

актуализироватьпознавательнуюзадачу,выдвигатьгипотезуеерешения,находитьаргументы       

для         доказательства         своих         утверждений,         задавать         

параметрыикритериирешения;самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачив

ыбиратьспособихрешениясучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументирова

тьпредлагаемыевариантырешенийпривыполнениипрактическихработ; 

проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактических 

задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов всоциальных

 науках, включая универсальные методы

 науки,атакжеспециальныеметодысоциальногопознания,втомчислесоциологич

ескиеопросы,биографическийметод,социальноепрогнозирование,методмоделированияисравнитель

но-историческийметод;владетьэлементаминаучнойметодологиисоциальногопознания. 

136.2.3.5.3. Формирование  универсальных  учебных  познавательных   

действийвключаетработусинформацией: 

владетьнавыкамиполучениясоциальнойинформацииизисточниковразныхтиповиразличать      

в      ней      события,      явления,      процессы;      факты      и      мнения,      описанияи объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России изарубежных стран; 

извлекатьсоциальнуюинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентывинформационномсообщении,осуще

ствлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

формпредставления; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийдляанализасоциаль

нойинформацииосоциальномиполитическомразвитиироссийскогообщества, 

направленияхгосударственнойполитикивРоссийскойФедерации,правовомрегулированииобществе

нных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа врешении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики,       
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техники         безопасности,         гигиены,         ресурсосбережения,         правовыхиэтическихнорм, 

норминформационной безопасности; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформациинаосноверазличениявидовписьменныхис

торическихисточниковпоисторииРоссииивсемирнойистории,выявленияпозиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации,достоверности 

содержания. 

136.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включаетумения: 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиясучетомпониманияособенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития Россиикак 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народовРоссии; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

членаколлективаприучастиивдиалогическомиполилогическомобщенииповопросамразвитияобщест

вавпрошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарнойподготовкой. 

136.2.3.5.5. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулироватьсобственныезадачисиспользованиемисторическихпримеровэффективноговзаимод

ействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общихцелейвделеполитического,социально-экономическогоикультурногоразвитияРоссии; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности,используяс

оциально-

гуманитарныезнаниядлявзаимодействияспредставителямидругихнациональностейикультурвцелях

успешноговыполнениятипичныхсоциальныхролей,ориентациивактуальныхобщественных 

событиях,определенияличнойгражданскойпозиции. 

136.2.4. Особенности реализации         основных направлений         и

 формучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 

136.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный 

проектвыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучителя(тьютора)повыбранной 
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теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избраннойобластидеятельности(познавательной,практической,учебно-

исследовательской,социальной,художественно-творческой,иной). 

136.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать:сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности, 

критическогомышления; 

способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальнойдеятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используязнанияодногоилинесколькихучебныхпредметовилипредметныхобластей; 

способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования,планированияработы,

отбораиинтерпретациинеобходимойинформации,структурированияаргументациирезультатовиссле

дованиянаосновесобранныхданных,презентациирезультатов. 

136.2.4.3. Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся    в    течение    

одногоилидвухлет в рамкахучебного времени, специально отведенного учебным планом, 

идолженбытьпредставленввидезавершенногоучебногоисследованияилиразработанногопроекта:ин

формационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского,инженерного. 

136.2.4.4. Включениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,призваннуюобеспечиватьформированиеунихопытапр

имененияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодейств

иясосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми,науровнесреднегообщег

ообразования, имеетсвои особенности. 

136.2.4.5. Науровне среднего общего образования исследование ипроект выполняют 

взначительнойстепенифункцииинструментовучебнойдеятельностиполидисциплинарногохарактера

, необходимых дляосвоения социальной жизни и культуры. Более активной становитсяроль самих 

обучающихся, которые самостоятельноформулируют предпроектную идею, 

ставятцели,описываютнеобходимыересурсыидругое.Начинаютиспользоватьсяэлементыматематич

ескогомоделированияианализакакинструментаинтерпретациирезультатовисследования.Важно,что

быпроблематикаиметодологияиндивидуальногопроектабылиориентированы на интеграцию 

знаний и использование методов двух и более учебных 

предметоводнойилинесколькихпредметныхобластей. 

136.2.4.6. На уровне среднего общего образованияобучающиеся определяют параметры 

икритерииуспешностиреализациипроекта.Презентациярезультатовпроектнойработыможетпроводи

тьсяневшколе,автомсоциальномикультурномпространстве,гдепроект 
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разворачивался.Еслиэтосоциальныйпроект,тоегорезультатыдолжныбытьпредставленыместномусо

обществуилисообществуволонтерскихорганизаций.Еслибизнес-проект—сообществубизнесменов, 

деловыхлюдей. 

136.2.4.7. Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямипроектнойии

сследовательскойдеятельностиявляются:социальное;бизнес-

проектирование;исследовательское;инженерное; информационное. 

136.2.4.8. Результатамиучебного исследованиямимогутбытьнаучныйдоклад,реферат,макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие,социальноемероприятие(акция). 

136.2.4.9. Результаты     работы     оцениваются       по       определенным       критериям.Для 

учебного исследования главное заключается вактуальности избранной проблемы, 

полноте,последовательности, обоснованностирешения поставленных задач. Дляучебного проекта 

важно,вкакоймерепрактическизначимполученныйрезультат,насколькоэффективнотехническоеустр

ойство,программныйпродукт, инженернаяконструкция идругие. 

136.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должнаосуществлятьсясучетомспецификипрофиляобучения,атакжеобразовательныхинтересовобу

чающихся.Приэтомцелесообразнособлюдатьнекийобщийалгоритмпедагогическогосопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулированиетемыпроекта,постановкуцелейизадач,сборинформации/исследование/разработкао

бразца,подготовкуизащитупроекта,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкукачествавыполне

ния. 

136.2.4.11. Процедурапубличнойзащитыиндивидуальногопроектаможетбытьорганизованап

о-разному:врамкахспециальноорганизуемыхвобразовательнойорганизациипроектных«дней» 

или«недель»,врамкахпроведенияученическихнаучныхконференций,врамкахспециальныхитоговых

аттестационныхиспытаний.Однако,независимоотформатамероприятий,назаключительноммеропри

ятииотчетногоэтапашкольникамдолжнабытьобеспеченавозможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готовогопроектногопродукта,устного выступленияиэлектронной презентации; 

публичнообсудитьрезультатыдеятельностисошкольниками,педагогами,родителями,специал

истами-экспертами,организациями-партнерами; 

получить      квалифицированную        оценку        результатов        своей        деятельностиот 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представителивузов,научныхорганизацийи других). 

Регламентпроведениязащитыпроекта,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельностидо

лжныбытьизвестныобучающимсязаранее.Повозможности,параметрыи 
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критерииоценкипроектнойдеятельностидолжныразрабатыватьсяиобсуждатьсясобучающимися.Оце

нкедолжнаподвергатьсянетолькозащитареализованного проекта, ноидинамика изменений, 

внесенныхв проект от момента замысла (процедуры защиты проектнойидеи) до воплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этихизменений,соотнесенныессохранениемисходногозамыслапроекта.Дляоценкипроектнойработы

создаетсяэкспертнаякомиссия,вкоторуювходятпедагогиипредставителиадминистрацииобразовател

ьныхорганизаций,гдеучатсядети,представителиместногосообществаитехсфердеятельности,врамка

хкоторыхвыполняютсяпроектныеработы; 

2.2.3 Организационныйраздел. 

136.3.1. УсловияреализациипрограммыформированияУУДдолжныобеспечитьсовершенство

ваниекомпетенцийпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся. 

136.3.2. Условия реализации программы формирования УУД 

включают:укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящим

ии 

инымиработниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразов

ательной 

организации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

136.3.3. Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализации

программыформирования УУД,что можетвключать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной,основнойи старшей школы; 

педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОССОО; 

педагоги    участвовали    в    разработке    программы      по      формированию      

УУДилиучаствоваливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбранн

ойпрограммы по УУД; 

педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоответстви

исособенностями формированияконкретныхУУД; 

педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельнос

ти; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 

педагогиумеютприменять инструментарийдляоценки качестваформирования УУД 

врамкаходного или несколькихпредметов. 

136.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организацииобразовательногопространствастаршейшколы,обеспечивающихформированиеУУДвот

крытом 
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образовательномпространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

идополнительногообразования, сучреждениями культуры; 

обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающ

ихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации,обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоенияпредметногоматериала,учителя,учебнойгруппы); 

использование дистанционных форм получения образованиякак элемента 

индивидуальнойобразовательнойтраектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числевдеятельностьсоциальногопроектирования исоциальногопредпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскуюдеятельность; 

обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальныхпроектов,

такичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпрактику:работувволонтерских 

организациях, участиевблаготворительныхакциях,марафонахипроектах. 

136.3.5. КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметодич

ески единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, таки 

внеих. 

2.3 Рабочаяпрограмма воспитания. 
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Пояснительная записка 

Программа  воспитания МОБУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы  (далее – Программа)   

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по 
её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 
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личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соответствующих 

ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
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этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
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общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений.  

МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Образована в 1977 году. Это была первая 

школа в строящемся микрорайоне. 

       В настоящее время под руководством директора Елатонцева А.А. здесь работают 70 учителей и 

свыше 1000 обучающихся. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

За последние годы  школа достигла высоких результатов в деле совершенствования образования и 

воспитания подрастающего поколения. Воспитательная система следует традициям отечественной 

педагогики, где воспитывающий характер обучения выражается в привитии учащимися «Правильного 

образа мышления в нравственном воспитании».  

Школа в своем развитии прошла путь от экспериментальной площадки до именной школы. 22 

декабря  2002 года решением Законодательного собрания Пензенской области школе №57 города 

Пензы  присвоено имя выдающегося педагога и просветителя Владимира Харлампиевича Хохрякова,  с 

именем которого связано не только становление системы образования в Пензенской губернии и 

развитие научного краеведения, но и первые труды по составлению биографии М.Ю. Лермонтова. 

В 2023 году школе исполнилось 46 лет, за период своего развития в образовательном учреждении 

сложились свои традиции, такие как фестиваль детского и семейного творчества «Краски осени», 

благотворительный фестиваль «Русская песня», культурно-исторический форум «Хохряковские 

чтения», конкурс художественной самодеятельности «Весенняя капель», спортивно-патриотический 

турнир «Богатырская сила» и другие.  

В школе растет талантливое, духовно и физически здоровое поколение. Дети – активные  

участники научно-практических конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований. 

Школа – неоднократный победитель военно-патриотических  игр, спортивных соревнований  по 

баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам. Учащиеся школы являются победителями и 

призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

истории, физике, ОБЖ. 

      Сплоченный коллектив педагогов организует инновационную деятельность, использует в своей 

работе современные образовательные технологии. Учителя школы являются победителями и 

призерами  муниципального этапа конкурса «Самый классный, классный». 

     На протяжении многих лет работает музей-студия «Исток», действует детское общественное 

объединение «Город Мастеров». Реализуются социальные проекты «Танцующую школа», «PRO-

движение», «Книга памяти», «Промтур», «Культурная суббота», «Палитра 58», « Pro-движение», 

«Открытый бассейн», «Открытая библиотека», «А мы из Пензы. Наследники победителей», «Пенза – 

город трудовой доблести» и другие. Школа 57 города Пензы является социокультурным центром 

микрорайона.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы  основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г.Пензы являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях.  

 

Основные школьные дела 

 

    Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Основные школьные дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение основных школьных дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

    Для этого в МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

   социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

   проект «PRO-движение» (направлено стандартов проектной и предпринимательской 
деятельности); 

    проект «Культурная суббота»  и «Палитра 58» (посещение культурно-исторических мест Пензы и 
Пензенской области); 

    проект «Промтур» (посещение  предприятий города, с целью ознакомления работы данных 
предприятий);  

   благотворительный фестиваль «Русская песня» (вокально-хореографическое мероприятие, 
направленное на важное событие текущего года,  участвуют обучающиеся 2 – 11 классов); 

   акция «Письмо ветерану» (накануне Дня Победы  школьники готовят творчески оформленные 

письма и открытки и поздравляют ветеранов, участников ВОВ) и др. 
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   патриотическая акция «Синий платочек»; 

   конкурс художественной самодеятельности  «Весенняя капель»; 

   экологическая акция «Собери макулатуру – сбереги лес» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные 

пункты города); 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

   общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 
рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

   Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 
с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями  КДН, ПДН); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, плаванию; состязания «Семейные старты», «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, мероприятия,  конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты в актовом зале с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День 

пожилого человека, День защиты ребенка, День Матери, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при  составе учеников и учителей Школы); 

 праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 
звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей:«Посвящение в первоклассники»; 
«Посвящение в пешеходы»; «Прием в волонтерское движение»; «Посвящение в химики»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

    общешкольные торжественные мероприятия с вручением грамот и благодарностей; 

   награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также  вручение ежегодной премии 

Хохрякова лучшим ученикам школы. 

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 ключевых 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 одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 вовлечение в работу детского общественного объединения «Город мастеров»; 

 вовлечение в работу детского волонтерского отряда «Эковзгляд»; 

 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.  

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских, региональных акциях и конкурсах, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 

Классное руководство 

 
Осуществляя работус классом, педагогорганизует: 

 работусклассным коллективом; 

 индивидуальную работусучащимися вверенного емукласса; работусучителями, 

преподающимив данномклассе; 

 работус родителямиучащихся или их законными представителями  

Работа скласснымколлективом: 

• инициирование,мотивацияиподдержкаучастияклассавобщешкольных 

ключевыхделах,осуществлениепедагогическогосопровожденияиоказаниенеобходимой помощи детямв 

ихподготовке, проведении и анализе; 

• педагогическоесопровождениеученическогосамоуправлениякласса,детской социальной 

активности, втом числе и участие в общественной жизни класса и школы (детская общественная 

организация «Город мастеров», школьное волонтерское движение «Эковзгляд», отряд «Юнармия», 

спортивный клуб «Надежда»); 

 поддержка детских инициатив иих педагогическоесопровождение; 

 организацияипроведениесовместныхделсучащимисявверенногоему 

класса,ихродителей;интересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенка(интеллектуально-

познавательной,гражданско-патриотической,героико-патриотической, трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-нравственной,творческой,профориентационнойи др. 

направленности), позволяющие: 

 вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьим возможность 

самореализоваться в них, 

 установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса,стать для них значимым 

взрослым, задающимобразцы поведения вобществе; 

 проведениеклассныхчасовкак часов плодотворного и 

доверительногообщенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципахуважительногоотношен

ияк 

личностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе,предоставленияшкольник

амвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемой проблеме, создания 
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благоприятной средыдля общения; 

 сплочениеколлектива классачерез: 

игрыитренингинасплочениеикомандообразование,развитиесамо-

управленческихначалиорганизаторских,лидерскихкачеств,уменийинавыков; 

 походыиэкскурсии,организуемыекласснымируководителямисовместно сродителями; 

 празднованиевкласседнейрождениядетей,включающиевсебяподготовленныемикрогруппамипозд

равления,сюрпризы,творческиеподаркии розыгрыши и т.д.; 

 регулярныевнутриклассные«огоньки»итворческиедела,дающиекаждомушкольникувозможность

рефлексиисобственногоучастиявжизникласса. 

 мотивацияисполнениясуществующихивыработкасовместнособучающимисяновыхзаконовкласса,

помогающихдетямосвоитьнормыиправилаобщения, которым они должны следовать 

вшколеврамкахуклада школьной жизни. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

• изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерез 

наблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогически

хситуациях,виграх,погружающихребенкавмирчеловеческих 

отношений,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынабл

юдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающим

ивегоклассеучителями,атакже(при необходимости) – сошкольнымпсихологом; 

• поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выборпрофессии, 

вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблема 

трансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника,которуюони совместно 

стараютсярешить; 

•

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио,в

которыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения,ноивхо

деиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапланируютих,авк

онце года– вместеанализируют своиуспехи и неудачи; 

• мотивацияребенканаучастиевжизникласса,школы,научастиевобщественном 

детском/молодежном движениии самоуправлении; 

• мотивацияшкольниковсовместносучителями-предметникаминаучастие в конкурсном и 

олимпиадномдвижении; 

• коррекция поведенияребенкачерезчастные беседы сним, его родителями 

илизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;черезвключениев 

проводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения;черезпредложениевзятьнасебя ответственность 

зато или иное поручение в классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

• регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями 

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпо 

ключевымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмежду учителями 

иучащимися; 

• проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблем класса и интеграцию 

воспитательныхвлияний на школьников; 

•

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедагогамвозможностьлучшеузн

аватьипониматьсвоихучеников,увидевихвиной, отличнойотучебной,обстановке; 

• привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадля объединенияусилийв деле 

обучения и воспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

     • регулярноеинформированиеродителей о школьныхуспехах и проблемахих детей,о жизни 

класса в целом; 

     • 

помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними,

администрациейшколыиучителями предметниками; 

    • организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждения наиболее острых проблем 
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обучения и воспитания школьников; 

    •  

созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправленииобразовательн

ойорганизациейирешениивопросоввоспитания и обучения их детей; 

    •  привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюдел класса; 

    • организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований, направленных на 

сплочение семьи ишколы. 

 

   Школьный урок 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
    Внеурочная деятельность 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь», «Знакомство с 

ПервоЛого», «Школа Архимеда», «Юные историки», «Финансовая грамотность», «Инфоклуб», 

«Школа креативного мышления», «Познавательная математика», «Pro-интеллект»,  «Химия вокруг 

нас». Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Хоровая студия», «Танцевальная 

студия», «ИЗО студия», реализация проекта «Pro-движение» создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики»,  «Школа социального успеха», «Семь-Я», «Речевичок»,  направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Музейная педагогика», 

«Волонтерское движение «Эковзгляд»», «Военно-патриотический клуб «Щит»», «Юные краеведы», 

«Историческое краеведение»,  направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», «Легкая 

атлетика», «ОФП», «Плавание», «Настольный теннис», направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Деревообработка», «Умелые ручки», 

«Оригами», «Волшебный квиллинг» направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Занимательный калейдоскоп», «Веселый 

английский», «Пифагоры», «Грамотеи» направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

 

 

Внешкольные мероприятия 

    Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.  

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия 

 

    Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб);  

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности;  

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы воинской 

славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.;  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, 

зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах;  событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 

гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Окружающая ребенка предметно-пространственной среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
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стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы и т.д.), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: тематические конкурсы и 

выставки рисунков, фоторабот обучающихся, стендовые презентации различной тематики, 

информационные стенды «Твоя будущая профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ», «Советы психолога», 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 благоустройство и озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, работа на 
пришкольном участке; 

 благоустройство классных кабинетов,  оформление классных уголков, тематических выставок 

и стендов; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

 событийный дизайн – создание фотозон к праздникам, оформление помещений школы к 

традиционным мероприятиям; 

 регулярная организация и проведение конкурса творческих проектов «Школьный двор» по 

благоустройству пришкольной территории, проведение экскурсий для обучающихся начальной школы  

по экотропе. 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

       Работа с родителями 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) направлена на:  

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 - формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

 -привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным учреждением 

(родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной реализации 

воспитательных программ и проектов.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач, такие как:  

- дни семьи;  

- совместное благоустройство школьного пространства;  

- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий («Мама, 

папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки творческих 

работ, ярмарки);  

- реализация внутришкольной Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся «Мы вместе» и т.д.;  

- лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением представителей 

правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, педагогами;  

- индивидуальная работа с родителями; классные родительские собрания (в повестку дня которых 

включены основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация 

горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др.).  

В образовательном процессе  активно задействован потенциал семьи; родители учащихся  не 

только информированы о ходе учебного процесса, но и участвуют в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов. Активно задействованы различные форматы в  
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публичных отчетах о достижениях учащихся с привлечением родителей; практикуются учебные 

задания, в которых использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения 

семьи. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

           Самоуправление 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять активное участие в 
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деятельности детско-взрослого Школьного сообщества «Город мастеров». Власть в Школьном 

сообществе осуществляется Координационным Советом (наставники) школьного сообщества, 

Собранием Школьного сообщества (Совет Лидеров). Советом Лидеров (советников) работает по шести 

направлениям на основе принятой общешкольным референдумом Конституции школьного сообщества 

«Город мастеров» МБОУ «СОШ № 57». Детское самоуправление в МБОУ СОШ №57 им. В.Х. 

Хохрякова г. Пензы осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Координационного ссовета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост (лидеров), объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих направлений, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
Система самоуправления класса реализуется через следующие выборные должности: 

 лидер класса – обеспечивает целостность системы самоуправления и выполнение классами поставленных задач; 

 лидеры направлений «Город мастеров» класса – реализуют поставленные задачи на уровне классов по своим 

направлениям; 

 советники  – представляют инициативы классных коллективов; 

 корреспонденты – представляют материалы о внутриклассных мероприятиях. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 

    Профилактика и безопасность 

  Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. Реализация 

воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 
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девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность 

в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.);  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности 

в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.);  

предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные детимигранты и т.д.). Ключевые компоненты:  

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; - профилактическая работа со 

школьниками;  

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-предметников;  

- работа с родительской общественностью. 

   Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Одними из приоритетных направлений 

работы в целях профилактики являются:  

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

 реализация Программы по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения;  

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

 предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и 

коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации 

т.д.);  

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы лагеря 

дневного пребывания);  

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направленная на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете ПДН, КДН и образовательном учреждении;  

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных часов, 

круглых столов, мастер-классов и др.;  

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета;  

 коллективные, индивидуальные, профилактические беседы с учащимися инспектором ПДН, 

наркологом, представителями родительского комитета, Совета отцов, Совета бабушек.  
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   В образовательной организации разработана Концепция по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В структуре Концепции обозначены три направления: 

организационно-методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической 

работы осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации 

или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. Деятельность, 

направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На начальном этапе 

классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по показателям, проводит 

наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей 

организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному 

руководителю. В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя 

подключается педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В 

пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными 

представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается 

социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые 

систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, 

полученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ИПР включает 

следующие этапы работы: первый этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – 

выбор методов и приемов коррекционной работы; третий этап – проектирование работы с учетом 

личностных качеств школьника; четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; пятый 

этап – корректирование, оценка результатов. Также классными руководителями и социально - 

психологической службой школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время 

(по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-

образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время.  

   Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике. Целью работы данного профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные ситуации.  

  Задачи работы: профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; обеспечение 

механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций по 

вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; оказание помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. Межведомственное 

взаимодействие между школой и органами профилактики является одним из наиболее значимых 

условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое 

просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, 

объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В образовательной организации организована 

работа ШСП «От конфликта к согласию», которая направлена на решение конфликтных ситуаций и 

профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы примирения в 

нашей школе является распространение среди участников образовательных отношений 
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цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и 

другие способы) и соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

Задачи службы примирения: реализовывать программы восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций; организовывать просветительные мероприятия и информировать 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации. 

 

   Социальное партнёрство 

 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. Современное социальное 

партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные задачи и поэтому выстраивается в 

соответствии с целями и задачами Программы развития школы. Социальное партнерство должно быть 

осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. Целью социального партнерства 

является воспитание успешной, гармонично развитой, социокультурной, самореализованной личности 

обучающегося. В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены направления 

воспитания и социализации обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с 

учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, спортивно-

оздоровительной направленности. 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства школы предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  социальные 

проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

№ 

п/п 

Социальные партнёры Совместная деятельность 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детский (юношеский) центр 

«Спутник» г. Пензы 

Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, проведение 

тематических занятий, круглых столов, 

праздников, мероприятий, организация 

встреч с сотрудниками ГИБДД, школьники 

посещают кружки и клубы 

2.  Пензенская областная библиотека 

им.    М.Ю. Лермонтова 

Проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, 

организация встреч с местными писателями и 

поэтами 
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3. Городская детская библиотека №2 

г. Пензы 

Проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, 

организация встреч с местными писателями и 

поэтами 

4. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная 

школа №2 

Посещение концертов, участие в конкурсах. 

Организация совместных культурно-

досуговых проектов. 

5. Пензенская областная  Федерация 

карате 

Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах в рамках месячника Защитника 

Отечества, организация волонтерского 

движения и турслетов, школьники посещают 

спортивные клубы и секции 

6. Муниципальное бюджетное образо

вательное учреждение дополнитель

ного образования детей 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского 

резерва № 7 города Пензы" 

Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах в рамках месячника Защитника 

Отечества, организация волонтерского 

движения и турслетов, школьники посещают 

спортивные клубы и секции 

7. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

№1 города Пензы» 

Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах в рамках месячника Защитника 

Отечества, организация волонтерского 

движения и турслетов, школьники посещают 

спортивные клубы и секции 

8. Пензенская областная  Федерация 

УШУ 

Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах в рамках месячника Защитника 

Отечества, организация волонтерского 

движения и турслетов, школьники посещают 

спортивные клубы и секции 

9. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

№4 города Пензы» 

Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах в рамках месячника Защитника 

Отечества, организация волонтерского 

движения и турслетов, школьники посещают 

спортивные клубы и секции 

10. ПРОО «Клуб Айкидо «Айкари»» Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах в рамках месячника Защитника 

Отечества, организация волонтерского 

движения и турслетов, школьники посещают 

спортивные клубы и секции 

11. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников №1 г. 

Пензы» 

Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, участие в 

тематических мероприятиях, конкурсах, 

организация выставок, школьники посещаю 

кружки и секции 

12. ИП «Игошкина Л.Д.» Участие в концертных программах, вечерах, 

фестивалях, школьники посещают кружок 

 

    Профориентация 

 

    Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
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позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

    В рамках данной работы заключены шефские соглашения с предприятиями города, организациями 

СПО, ВУЗами, силовыми ведомствами. Ребята проходят профориентационное тестирование на 

платформе «Билет в будущее», предусмотрена реализация с 1 по 11 класс программы курса внеурочной 

деятельности «Мир профессий», проведение психолого-профориентационной диагностики в восьмых 

классах, нацеленного на выбор будущей профессии, реализация проекта «Промышленный туризм». Все 

это  позволяет осуществлять профориентационную деятельность в МБОУ СОШ №57 им. В.Х 

Хохрякова г. Пензы  через следующие формы работы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских, региональных профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   
 

     Детские общественные объединения 

 

    Действующее на базе МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы  детские общественные 

объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детских общественных объединениях МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы осуществляется 

на основе инновационного проекта «Формирование опыта гражданского поведения школьников 

посредством их включения в деятельность детско-взрослых сообществ» через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально-значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно-полезных дел; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 

- клубные встречи; 

- сборы детского объединения, проводимые во внеурочное и  каникулярное время; 

- рекрутинговые мероприятия; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. 

   На базе МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г.Пензы на основании положений об организации их 

деятельности действуют следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

 

Наименование Направление деятельности 
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Детское объединение 

«Город мастеров» 

Ученическое самоуправление как средство самореализации 

личности. Развитие разносторонней творческой личности, 

психологическая организация учащихся в среде общественной и 

социальной жизни. 

Волонтерский отряд 

«Эковзгляд» 

Поддержка реализации программ по содействию формированию 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде. 

Объединение экологической инициативы, повышение доступности 

экологической информации 

Военно-

патриотический клуб 

«Победа» 

Социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно–нравственного и физического развития, 

подготовки к защите Отечества 

Отряд «Юнармия» Поддержка в молодёжной среде государственных и общественных 

инициатив, направленных на укрепление обороноспособности 

Российской Федерации 

Спортивный клуб 

«Надежда» 

Создает необходимые условия для массового развития физической 

культуры и спорта, организует досуг по спортивным интересам детей 

 

На базе школы создано первичное отделение юнармейского отряда, которое в своей 

деятельности реализует следующие функции:  

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;  

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти;  

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;  

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;  

 организация участия во Всероссийских акциях через группы в социальных сетях.  

Под руководством школьного куратора работает первичное отделение РДШ. В число функций 

участников российского движения школьников входит:  

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ;  

 активизация работы профильных отрядов;  

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;  

 организация информационно-просветительских мероприятий;  

 организация проведения Всероссийских дней единых действий;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;  

 организация участия членов объединения в работе летнего школьного лагеря.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;  

 Гражданская активность – волонтеры школы, объединения «Эковзгляд», «Зелёный патруль» 

участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; объединение «Про-

движение» осуществляет совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально-значимый опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных ит.д.  

 Информационно-медийное направление - объединение ребят «57-Измерение», ДО «Город 

мастеров» участвует в работе школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и 
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РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра. 

 

Экскурсии, походы 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях  создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

 Поход - способ активного отдыха, увлекательное занятие, наполненное романтикой 

необыкновенного образа жизни. Во время похода воспитательная задача решается воздействием на 

каждого участника со стороны коллектива. Длительность передвижения в походных условиях, 

постепенное повышение физических нагрузок воспитывают выносливость, волевые качества 

школьника, а также воспитывает коллективизм, взаимовыручку и дружелюбие. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1.     Ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

2.     Регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые  классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

3.     Выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

4.     Виртуальные экскурсии 

5.     Учебные экскурсии 

6.     Лыжные походы 

7.     Пешие походы по родному краю 

8.     Экскурсии в музеи г.Пензы и Пензенской области 

9.     Экскурсии по памятным местам Пензенской области. 

10. Пришкольный детский  лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 

    К реализации модуля проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа выпускников 

школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – педагоги, 

обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую задачу приобщения детей к 

культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотов. 

    Для реализации модуля «Экскурсии, походы»  выбрали технологию общешкольных проектов, 

Данные проекты реализуется в рамках внеурочной деятельности «Историческое краеведение», 

«Музейная педагогика», «Знатоки родного края», «Юные краеведы» и включает в себя следующие 

формы:  

 - экскурсии по живописным местам Сурского края с целью изучения природного наследия родного 

края;  

- экскурсии по интересным местам города с целью изучения традиций, обрядов, развития интереса 

учащихся к родному краю;  

- экскурсии в музеи г.Пензы и Пензенской области;  

- выездные экскурсии за пределы Пензенской области с целью изучения культуры и традиций народов 

России.  

    Также классными руководителями организуются выездные экскурсии в культурно-развлекательные 

центры Пензенской области и за пределы региона (музеи, предприятия, кинотеатры, драмтеатры, цирк, 

лазертаг и т.п.). 

 

    Школьные медиа 

 
    Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. В МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова действует  

школьная пресс-служба «57 Измерение», оформлены страницы школы и детских общественных объединений в социальных 

сетях Инстаграмм, ВК, выпускается школьная газета «57 Измерение», которая выпускается на русском и английском 



463  

языках, предусмотрена с 7 по 11 класс реализация программы внеурочной деятельности «Школьная газета». 

   Воспитательный потенциал школьных медиа в организации реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 
является освещение (через школьную газету и социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

  Школа – территория здоровья 

 

  На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все 

участники образовательных отношений. Систематическая работа в МБОУ СОШ №57 им. В.Х. 

Хохрякова г. Пензы направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

   Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (деятельность отряда 

ЮИД, проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания 

первой медицинской помощи);  

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми психологами; проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом (работа школьных спортивных секций, клубов, проведение спортивных мероприятий, 

состязаний, школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурсов «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», «Веселые старты» и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни 

здоровья, спортивно-патриотическая игра «Богатырская сила», викторины, конкурсы, месячник 

«Здоровье», ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и др.); 

 - организация горячего питания;  

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы 

школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, спортивный час в группе продленного дня, уроки физкультуры в 

количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 
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     Школьный музей 

 

     Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 

образовательной организации во многом способствуют материалы школьного музея. В работе музея 

используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и 

условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся. Школьный музей народного 

творчества «Исток» был открыт 24 мая 2000 году. Официальный статус школьного музея народного 

творчества  был присвоен в 2000 году. Свидетельство № 7417 от 22 декабря 2000г.  

Музей-студия «Исток» является тематическим систематизированным собранием памятников истории, 

культуры и природы, комплектуемым сохраняемым и экспонируемым в соответствии с действующими 

правилами. Профилем работы школьного музея является историческое краеведение. Основной темой 

поисково-исследовательской работы музея являются: изучение истории и культуры родного края, 

этнографии народов края, истории жизни и деятельности выдающихся жителей Пензенской области. 

Атмосфера музея, его среда, каждый экспонат обладают значительными возможностями по 

нравственно-эстетическому и эмоциональному воздействию на школьников. Экспозиция музея 

включает 7 разделов: глиняная игрушка, изделия из соломки, гончарный промысел, народный костюм, 

ткачество, кукла, военно-патриотическое воспитание. Всего  в фонде собрано 271 экспонат, из них 

подлинных 65. 

    На базе школьного музея действует кружки «Музейная педагогика», «Историческое краеведение» и 

«Знатоки родного края» историко-краеведческого направления, в состав которого входят ребята – 

экскурсоводы, активисты музейной работы. Цель краеведческих кружков - способствовать духовному, 

нравственному и патриотическому воспитанию подростков, направленному на формирование 

личности, обладающей важнейшими качествами гражданина – патриота России, своего города, 

области. Основные направления в деятельности кружков - изучение истории родного края, организация 

активной деятельности школьного музея. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят 

доклады, рефераты, оформляют выставки фотографий, работают с экспонатами, проводят экскурсии и 

т.д. Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом обучающиеся 

проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят 

буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. Материалы музея широко 

используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. В музеи проводятся открытые уроки, 

мастер-классы, тематические выставки, внеклассные мероприятия. При этом дети не просто 

прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными. Особое внимание в рамках деятельности школьного музея 

уделяется изучению истории родного края, охране и пропаганде подлинных памятников путем 

выявления, изучения, сбора и хранения музейных предметов, в соответствии с чем проектно - 

исследовательской деятельности обучающихся, организуемых в рамках школьного музея. 

 

Школьный спортивный клуб  

 

   Школьный спортивный клуб «Надежда» - это общественное объединение учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК 

строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы физического 

воспитания при широкой поддержке общественности. Школьный спортивный клуб «Надежда» был 

создан 1 сентября 2015г. Руководителем ШСК «Надежда» является учитель физической культуры 

Испуганова Светлана.  Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди 

обучающихся 1 – 11 классов, среди родителей, учителей, жителей микрорайона под девизом «За 

здоровый образ жизни». Высшим органом спортивного клуба является общее собрание, которое 

собирается один раз в год и избирает Совет клуба. 

  Традиционные мероприятия школьного спортивного клуба «Надежда» являются: 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы 

1. Ярмарка спортивных секций и кружков 1 - 11 

2. Акция «Мы – за здоровой поколение» 1 - 11 

3. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 6 - 7 
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4. Президентские тесты 1 - 11 

5. Сдача норм ГТО  5 - 11 

6. Соревнования по пионерболу 5 - 9 

7. Соревнования по настольному теннису 8 - 11 

8. Акция «Будь здоров!» 5 - 6 

9. Соревнования по мини-футболу 5 – 11 

10. Соревнования по плаванию 1 – 6 

11. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 4 – 11 

12. Соревнования по зимнему многоборью 8 – 11 

13. Акция «Подтянись» 5 – 7 

14. Военно-спортивный праздник «Богатырская сила» 8 – 11 

15. Соревнования по баскетболу 5 – 7 

16. Соревнования по волейболу 8 – 11 

17. Всемирный День Здоровья 1 – 11 

18. Легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы» 6 – 11 

19. Единый урок ОБЖ с приглашением сотрудников МЧС 8 – 11 

20. Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 1 - 7 

 

Школьный театр 

    Школьный театр – это то место, где ребёнок может попробовать себя в разных ролях, что 

способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где произойдет 

становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность к общению, 

овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, воспитается 

чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. Театрально-

эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, — универсальное 

средство развития личностных способностей человека. 

   Данный проект предназначен для учащихся начального, среднего и старшего звена и ориентирован на 

развитие творческих способностей школьников в области театрального искусства. Основное 

направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с основами режиссёрской 

деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, необходимых для звукового, 

музыкального, светового оформления спектакля, проведение уроков актёрского мастерства, репетиций, 

показ спектакля. Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы 

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный опыт 

актёрской и режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием произведения. 

Конечный продукт – школьный спектакль продолжительностью 1,5 часа (для учащихся старшей 

школы) или мини-спектакль продолжительностью 30 минут (для учащихся начального среднего звена). 

Время работы над одним театральным проектом около 3 - 4  месяцев соответственно. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, классные 

руководители, педагоги-предметники, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели ГПД.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности:  

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности,  

- ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

 - сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности.  
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

  На уровне воспитывающей среды:  

- во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

    На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

   На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

   На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

    Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 

ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

награду и не получившими ее);  
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 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

   Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

   Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. Использование рейтингов, их форма, 

публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), 

их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

 

Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы 

на 2024 -2025 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Школьный урок 

1. Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 
направленности) 

10 - 11 в течение 

года 

Учителя-

предметники  

2. Игровые формы учебной деятельности 10 - 11 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

3. Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10 - 11 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

4. Музейные уроки 10 - 11 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

5. Содержание уроков 10 - 11 в течение 

года  

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

6. Школьная научно-практическая 10 - 11 ноябрь Учителя-
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конференция «Хохряковские чтения» предметники 

Зам. директора по 

УВР 

7. Урок Знаний 1 сентября - День знаний 10 - 11 01.09.2024 Классные 

руководители  

8. День окончания Второй мировой войны 10 - 11 03.09.2024 Классные 

руководители  

9. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации) 

10 - 11 октябрь 

март 

Классные 

руководители  

10. День российской науки 10 - 11 08.02.2025 Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

11. Урок в библиотеке (Международный день 
школьных   библиотек) 

10 - 11 четвертый 

понедельник 

октября 

Классные 

руководители  

12. Музейные уроки (День памяти    
политических репрессий) 

10 - 11 30.10.2024 Классные 

руководители  

13. Музейные уроки День народного единства 
(4 ноября) 

10 - 11 по 
плану  музея 

Классные 

руководители 

14. Урок в библиотеке 22 ноября - День 
словаря 

10 - 11 по 
плану 

библиотеки 

Классные 

руководители 

15. День интернета. Всероссийский 
урок безопасности   школьников 

в сети Интернет 

10 - 11 28-30 
октября 

(любой из 
дней) 

Классные 

руководители 

16. Музейные уроки, уроки мужества 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Блокада Ленинграда 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших                   служебный долг за 

пределами Отечества 

 День защитника Отечества  

 День Победы 

10 - 11  

03.12.2024 

09.12.2024 

12.12.2024 

27.01.2025 

15.02.2025 

 

 

23.02.2025 

09.05.2025 

Классные 

руководители 

17. Урок по вопросам сбережения лесов, 
охрана их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

10 - 11 март Классные 

руководители 

18. Музейные уроки, посвященные Дню 
космонавтики 

10 - 11 12.04.2025 Классные 

руководители 

19. Всероссийский урок, посвящённый Дню 
пожарной охраны. Вопросы безопасного 
отдыха детей в летний период 

10 - 11 30.04.2025 Классные 

руководители 

20. Уроки по Календарю знаменательных 
событий: 
- 100 лет со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской; 
- 220 лет со дня рождения поэта Ф.И. 
Тютчева 
- 300-летие со времени основания 

Российской Академии наук; 
- 450-летие со дня выхода первой 
«Азбуки» Ивана Федорова; 

1 – 4 

 

 

 

 

13.09.2024 

 

05.12.2024 

 

08.02.2025 

 

14.03.2025 

Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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- 90-лет со дня рождения Юрия Гагарина 
советского летчика-космонавта 

 

09.03.2025 

 Курсы внеурочной деятельности 

1. Классный час «Разговор о важном» 10 - 11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2. Кружок «Исследовательская деятельность» 10  1 раз в 

неделю 

 

3. Кружок «Основы предпринимательства» 10  1 раз в 

неделю 

 

4. Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

10 2 раза в 

неделю 

Лыжкова М.В. 

5. Военно-патриотический клуб «Победа» 11 1 раз в 

неделю 

Мороз Ю.И. 

6. Кружок «Россия – мои горизонты» 11 1 раз в 

неделю 

Платонова Г.А. 

7. Элективный курс «Молекулярная 

биология» 

10 

 11 

1 раз в 

неделю 

Юшкова В.В. 

8. Элективный курс «Основы аналитической 

химии» 

10 

11 

1 раз в 

неделю 

Мансимова А.В. 

9. Кружок «Школа социального успеха»  11 1 раз в 

неделю 

Каграманова П.Н. 

10. Секция «Волейбол» 10 - 11 2 раза в 

неделю 

Ермакова И.А. 

11. Секция «Легкая атлетика» 10 - 11 2 раза в 

неделю 

Ручкина О.Г. 

 Классное руководство 

1. Составление планов ВР, соц. паспорта 10 - 11 1 неделя 

сентября 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-

организатор 
Классные 
руководители 

2. Комплектование факультативов, кружков, 
секций. Утверждение списков учащихся для 
занятий в кружках, секциях 

10 - 11 до 29.09.2024 Педагог-
организатор 
Руководители 
кружков 

3. Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 
«Терроризм – угроза в наши дни»,  
«Навыки жизнестойкости учащихся», 

«Вредные привычки и их влияние на 
здоровье», «Взаимоуважение - основа 
сплоченности», «Профилактика 
правонарушений и            преступлений», 

«Выбор. Свобода. Ответственность», «Как 
избежать конфликтов в семье» 

10 - 11 в течение 

года 

Заместитель 
директора по      ВР, 
классные 
руководители 

4. Классные часы с психологом 
 

10 - 11 по заявкам Психолог, классные 

руководители 

5. Мероприятия месячников 

безопасности и  гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

6. Учебно-тренировочная эвакуация из 
школы 

10 - 11 сентябрь Преподаватель  

ОБЖ, классные 
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руководители 

7. Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные 
часы. (Фотоотчѐты, статья для сайта о 
проделанной работе для школьной 
группы) 

10 - 11 01.10.2025 Классные 

руководители 

8. Классные часы с психологом 10 - 11 сентябрь Психолог, классные 

руководители 

9. Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность» 
«Ответственность несовершеннолетних 

за умышленные поджоги», «Ещѐ раз о 
правилах поведения на природе» 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

10. Отчѐт по внеурочной занятости учащихся 10 - 11 до 22.10.2024 Классные 

руководители 

11. Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений и 
преступлений», «Предупреждение детского 
травматизма на улице и в быту», 
«Комендантский час» перед уходом на 

осенние каникулы. 

10 - 11 до 22.10.2024 Классные 

руководители 

12. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП в     дни осенних каникул 

10 - 11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

13. Организация осенних каникул 
(мероприятия на каникулах с 

классом) 

10 - 11 до 15.10.2024 Классные 

руководители 

14. Беседы, пятиминутки, классные часы 
по профилактике правонарушений 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители 

15. Профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учѐта 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители 

16. Сбор информации по обновлению 
банка         данных: ПДН, ВШУ, группы 
«риска», опекаемая семья, 

многодетная семья, 
малообеспеченная семья  

10 - 11 ноябрь Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

17. Встреча с участковым инспектором 
«Проступок и правонарушение» 

10 - 11 по мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

18. Оформление классов, фойе 1 этажа, 
украшение окон к Новому году 

10 - 11 3 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

19. Организация осенних каникул 
(мероприятия на каникулах с 
классом) 

10 - 11 до 15.10.2024 Классные 

руководители 

20. Беседы, пятиминутки, классные часы 
по профилактике правонарушений 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители 

21. Профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учѐта 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители 

22. Сбор информации по обновлению 
банка         данных: ПДН, ВШУ, группы 
«риска», опекаемая семья, 
многодетная семья, 

малообеспеченная семья  

10 - 11 ноябрь Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

23. Встреча с участковым инспектором 
«Проступок и правонарушение 

10 - 11 по мере 

необходимост

Классные 

руководители 
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и 

24. Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к Новому году 

10 - 11 3 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

25. Организация работы школы на зимних 
каникулах. Мероприятия на каникулах с 
классом 

10 - 11 до 15.12.2024 Классные 

руководители 

26. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 
праздниках», «Пиротехника и последствия          
шалости с пиротехникой». 

10 - 11 декабрь Классные 

руководители 

27. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП    

на новогодних праздниках и перед 
новогодними праздниками, каникулами 

10 - 11 декабрь- 

январь 

Классные 

руководители 

28. Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся  из актового зала 

10 - 11 декабрь, март  Классные 

руководители 

29. Инструктаж по ТБ перед зимними 

каникулами 

10 - 11 декабрь Классные 

руководители 

30. Уточнение списков кружков, 

секций, объединений. 
(сдать отчет по внеурочной занятости на 2      
полугодие) 

10 - 11 до 31.01.2025 Классные 

руководители 

31. Проведение тематических занятий, бесед,             
информационных часов, уроков 
гражданственности 

 «Твой выбор – твоё будущее». 

 «Политика и молодежь» 

 «Подросток как гражданин» 

 «Конституция- основной закон» 

(для молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны – 

мое будущее» 

 «Вместе строим будущее» 

 «Что значит быть гражданином?», 

«Гражданин Отечества - это…» 

10 - 11 январь Классные 

руководители 

32. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 
защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

10 - 11 до 15.02.2025 Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

33. Классный час «Профессия моих 

родителей» 

10 - 11 по плану 

класса 

Классные 

руководители 

34. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами 

10 - 11 до 20.03.2025 Классные 

руководители 

35. Беседы на классных часах 
«Профилактика виктимного поведения 
учащихся» 

10 - 11 март Классные 

руководители 

36. Организация работы школы на 

весенних каникулах  (Мероприятия на 
каникулах с классом) 

10 - 11 каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

37. Посещение семей, состоящих на всех 
видах учета, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

10 - 11 до 01.06.2025 Классные 

руководители  

38. Организация мероприятий «Весенней 
недели добра» 

10 - 11 апрель Классные 

руководители 

39. Инструктаж Правила поведения во 
время                        весеннего половодья. Меры 

безопасности на льду весной, во время 

10 - 11 апрель Классные 

руководители 
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паводка 

40. Классные часы с психологом 10 - 11 апрель Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

41. Проведение бесед и тематических 
классных         часов по формированию 
здорового образа жизни: 

- Правильное питание; 
- Если хочешь быть здоровым; 
- Дети и компьютер; 
- Правила поведения на воде; 

- Движение – это жизнь! 
- Режим дня – основа жизни человека; 
- Как содержать свое тело в чистоте. 

10 - 11 апрель Классные 

руководители 

42. Классные часы, уроки мужества, встречи с 

ветеранами,  посвященные 78-й годовщине 
Великой Победе 

10 - 11 апрель - май Классные 

руководители  

43. Сбор информации о летней занятости 
учащихся 

10 - 11 до 25.05.2025 Классные 

руководители  

44. Посещение семей, состоящих на всех 

видах учета, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

10 - 11 перед 

каникулами и 

по мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители  

45. Организация летнего отдыха детей.  10 - 11 в течение 

лета 

Классные 

руководителя 

46. Социально-педагогическое 
сопровождение учащихся «группы 
риска» и «трудновоспитуемых 

учащихся» (летняя                                              занятость) 
 

10 - 11 в течение 

лета  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Основные общешкольные дела 

1. Торжественная линейка «Первый звонок» 10 - 11 1.09.2024 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2. День окончания ВОВ. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10 - 11 03.09.2024 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3. 210 лет со дня Бородинского сражения 10 - 11 07.08.2024 Классные 

руководители 

4. Международный день распространения 

грамотности 

10 - 11 08.09.2024 Классные 

руководители 

5. Фестиваль детского и семейного 

творчества «Школа – территория 

талантов»:  

-конкурс рисунков на асфальте «Мы живём 

в России»; 

Шахматный турнир «Битва шахматистов. 

Школьники против ветеранов»; 

- спортивные соревнования «Семейные 

старты»; 

- праздничный концерт «Я – Россия!»; 

10 - 11 09 – 

11.09.2024 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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- показательные выступления УШУ. 

6. Экологическая акция «Собери макулатуру 

– сбереги лес!» 

10 - 11 сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. «Посвящение в первоклассники» 10 - 11 сентябрь Классные 

руководители. 

Педагог 

организатор 

8. Спортивный семейный праздник «Золотая 

осень» 

10 - 11 сентябрь Учителя 

физкультуры 

9. Международный день пожилых людей 10 - 11 01.10.2024 Классные 

руководители 

10. День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа 

10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

11. День народного единства 10 - 11 04.11.2024 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

12. Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, концертная программа, 

беседы, марафон добрых дел «Подарок 

маме», конкурс стихов «Слово о матери». 

10 - 11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

13. День правовой защиты детей. Изучение 

внутрисемейных отношений путем 

тестирования и анкетирования учащихся 

10 - 11 октябрь Педагог-психолог 

14. День рождения В.Х.Хохрякова 

«Хохряковские чтения» 

10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

15. День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

10 - 11 08.11.2024 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

16. Международный день толерантности 10 - 11 16.11.2024 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

17. День матери в России 10 - 11 27.11.2024 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

18. День Государственного герба РФ 10 - 11 30.11.2024 Классные 

руководители 

19. Благотворительный фестиваль «Русская 

песня» 

10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители, 

педагог-

организатор 

20. День неизвестного солдата 10 - 11 03.12.2024 

 

Классные 

руководители 

21. День добровольца (волонтера) в России 10 - 11 05.12.2024 Классные 

руководители, 

руководители 

волонтерских 

отрядов 

22. Международный день художника 10 - 11 08.12.2024 Классные 

руководитель, 

учитель ИЗО 

23. День героев Отечества 

 

10 - 11 09.12.2024 Классные 

руководители 

 

24. День Конституции РФ 10 - 11 12.12.2024 Классные 

руководители 

25. «Рождественские посиделки» 10 - 11 январь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

26. День здоровья «Зимние забавы» 10 - 11 январь  Учитель 

физкультуры 

27. Час памяти «Блокада Ленинграда»  10 - 11 27.01.2025 Классные 

руководители 

28. Мероприятия военно-патриотического 

месячника «Служу отечеству»: Уроки 

мужества, Акция «Афганский набат», 

конкурс рисунков, семейные старты «Мы 

лучше всех», концертная программа (по 

отдельному плану) 

10 - 11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

29. День российской науки 

 

10 - 11 08.02.2025 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

30. Международный день родного языка 

 

10 - 11 21.02.2025 Учителя начальных 

классов 

31. День защитника Отечества 10 - 11 23.02.2025 Классные 

руководители 

 

32. Благотворительный фестиваль «Весенняя 

капель» 

10 - 11 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

33. 8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

10 - 11 март классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

34. Всемирный день театра 10 - 11 27.03.2025 Советник директора 

по воспитанию, 
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классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы, работники 

областной 

библиотеки 

35. Акция: «Верить, жить, творить» 10 - 11 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

36. День космонавтики: конкурс рисунков 10 - 11 12.04.2024 Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

37. Экологическая акция «Собери макулатуру 

– сбереги лес!» 

10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

38. Мероприятия месячника ЗОЖ: классные 

часы «Учись быть здоровым», спортивные 

соревнования, конкурс рисунков, 

туристические походы. 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

39. День Победы: проект «Книга памяти», 

акции «Бессмертный полк», «Окна 

Победы» (по отдельному плану) 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

40. Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

41. Участие в региональном образовательном 

проекте «Культурная суббота» 

10 - 11 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

42. Участие в региональном проекте «Палитра 

58» 

10 - 11 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1. Мероприятия организованные 

социальными партнёрами 

10 - 11 В Течение 

года 

Классные 

руководители 

 Организация предметно-эстетической среды 

1. Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, ПДД, 

профориентация 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Трудовые десанты по уборке территории 

школы, кабинетов 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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5. Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6. Конкурс по благоустройству территории 

школьного участка  

10 - 11 апрель - май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

7. Создание стенда «Гордость школы» 10 - 11 январь Педагог-

организатор 

8. Участие в региональном проекте 

«Культурная суббота» 

10 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Участие в региональном проекте «Палитра 

58» 

10 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Взаимодействие с родителями 

1. Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10 - 11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Общешкольное родительское собрание: 

1. «Обеспеченность контроля за 

безопасностью жизнедеятельности 

ребенка». 

2. Роль семьи в становлении ребенка. 

3. «Скоро – каникулы!» 

10 - 11 август, 

декабрь, май 

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

3. Родительский лекторий 

Период адаптации 

Правила поведения в школе 

Культура умственного труда в школе и 

дома 

10 - 11 1 полугодие Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

привлеченные лица 

4. Общешкольное родительское собрание: 

«Порядок проведения ГИА. Ознакомление 

с нормативными документами по ОГЭ и 

ЕГЭ» 

10 - 11 декабрь Зам. директора по 

УВР 

5. Родительский лекторий 

Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание 

ребенка 

В воспитании мелочей не бывает 

10 - 11 2 полугодие Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

привлеченные лица 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10 - 11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

7. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10 - 11 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

8. Индивидуальные консультации 10 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Совместные с детьми походы, экскурсии 10 - 11 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

10. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

10 - 11 по плану 

Совета 

Председатель 

Совета 
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воспитания, обучения детей профилактик

и 

профилактики 

11. Консультации с психологом 10 - 11 по графику психолог 

12. Консультации для родителей: 

 Организация работы родительского 

комитета 

 Развитие памяти и внимание младших 

школьников 

 Отношения в семье как основа 

взаимопонимания 

 Семейные традиции  ценности в 

воспитании детей 

 Психологические причины 

неуспеваемости школьников и их 

предупреждение  

 Организация летней занятости детей 

10 - 11  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Май 

Классные 

руководители 

13. Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

10 - 11 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Самоуправление 

1. Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

10 - 11 первая неделя 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3. Круглый стол, планирование работы совета 

лидеров школы на                   новый 2022 -2023  

учебный год 

10 - 11 вторая неделя 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их функционирование) 

10 - 11 сентябрь, 

январь 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Работа в соответствии с обязанностями 

лидеров класса 

10 - 11 ежемесячно Классные 

руководители 

6. Отчет перед классом о проведенной работе 10 - 11 май Классные 

руководители 

7. Рейд по проверке внешнего вида учащихся 10 - 11 ежемесячно Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

8. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 10 - 11 ежемесячно Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

9. Подведение итогов «Мы в жизни школы» 10 - 11 декабрь Педагог-
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за 1 полугодие организатор 

10. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке  

10 - 11 январь Классные 

руководители 

11. Организация работы в штабе РДДМ 10 - 11 по 

отдельному 

плану 

Куратор РДДМ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

12. Школа лидеров 10 - 11 по 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

13. Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за 2 полугодие 

10 - 11 май Педагог-

организатор 

14. Школьный медиацентр 10 - 11 один раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

ответственный за 

школьный сайт, 

школьную газету 

15. Индивидуальные социальные проекты 10 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Профилактика и безопасность 

1. Составление социального паспорта школы 10 - 11 сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2. Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

10 - 11 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

3. Проведение профилактических бесед «Знай 

и соблюдай!» 

10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

4. Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) (по отдельному 

плану) 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

5. Неделя безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану) 

10 - 11 25 – 

29.09.2024 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Проведение профилактических бесед по 

безопасному поведению 

10 - 11 октябрь Классные 

руководители 

7. Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) (по 

отдельному плану) 

10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

УГИБДД УМВД 

России по 

Пензенской области 

8. Мероприятия месячника «Сурский край без 10 - 11 сентябрь Классные 
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наркотиков!» (профилактические беседы, 

выставка рисунков, игры и т.п.) (по 

отдельному плану) 

руководители, 

педагог-

организатор, 

психолог, 

социальный педагог 

9. Неделя безопасного поведения (проведение 

профилактических бесед, викторин и т.п.) 

10 - 11 сентябрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

10. Проведение инструктажей по технике 

безопасности во время каникул 

10 - 11 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

11. Акция «Шагающий автобус» 10 - 11 октябрь Классные 

руководители 

12. Организация дежурства родительского 

патруля 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

13. Беседа по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

«Коридор безопасности» 

10 - 11 ноябрь, март Классные 

руководители 

14. Беседа «Пиротехника и последствия 

шалостей с пиротехникой», «Безопасная 

елка» 

10 - 11 декабрь Классные 

руководители 

15. Беседа «Осторожно, гололед!». Поведение 

на водоеме в зимний период 

10 - 11 декабрь - 

март 

Классные 

руководители 

16. Беседа по правилам безопасного поведения 

на объектах железнодорожного транспорта 

10 - 11 ежемесячно Классные 

руководители 

17. День пожарной охраны. Тематический 

урок по безопасности 

10 - 11 апрель Классные 

руководители 

18. Викторина «Знаем ли мы правила 

дорожного движения» 

10 - 11 май Классные 

руководители 

 

20. Проведение профилактических бесед 

«Безопасное лето» 

10 - 11 май Классные 

руководители 

21. Организация родительского патруля 10 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Представители 

родительской 

общественности 

 Социальное партнерство 

1. Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые социальными 

партнерами  

10 - 11 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

партнёры 

Профориентация 

1. Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы, книжная выставка «В мире 

профессий» 

10 - 11 январь Классные 

руководители 

2. Экскурсии на предприятия в рамках 

регионального проекта «Промтур» 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Классные часы «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

10 - 11 октябрь, март Классные 

руководители 

4. Книжная выставка «В мире профессий» 10 - 11 ноябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

5. Час общения «Профессии моих родителей» 10 - 11 январь Классные 
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руководители 

6. В рамках недели науки встречи с 

ветеранами производственного труда 

10 - 11 март Классные 

руководители 

7. Классный час «Человек труда звучит 

гордо» 

10 - 11 апрель Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

1. Планирование работы детского 

объединения «Город мастеров», 

волонтерское движение «Эковзгляд» 

10 - 11 сентябрь Педагог-

организатор 

2. Региональный проект «Социальная 

активность» 

10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

3. Экологический субботник «Школьный 

двор» 

10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

4. Классные собрания «Зачем вступать в 

РДДМ 

10 - 11 сентябрь Руководитель 

РДДМ 

5. Благотворительная акция «Спешите делать 

добро!», посвященный Дню пожилого 

человека 

10 - 11 октябрь Классные 

руководители 

6. Акция «Чистый родник» (очистка родника 

в Арбековском лесу) 

10 - 11 октябрь Классные 

руководитель, 

активисты 

7. Всемирный день защиты животных 10 - 11 октябрь Классные 

руководители 

8. Экологический субботник «За чистый 

двор» 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители, 

активисты 

9. Акция милосердия «Рождественский 

подарок» 

10 - 11 декабрь Классные 

руководители, 

активисты 

10. Проведение акции «Чистая книга» 10 - 11 декабрь Классные 

руководители  

11. Акция «Будь милосердным» 10 - 11 январь Классные 

руководители 

12. Акция «Собери макулатуру – сохрани лес!»  10 - 11 октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

активисты 

13. Участие в мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, акциях детского объединения 

РДДМ 

10 - 11 в течение 

года 

Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

активисты 

14. Участие в мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, акциях волонтерского движения 

«Экологический патруль» 

10 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

«Экологический 

патруль», 

активисты 

Экскурсии, походы 

1. Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители  
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2. Посещение концертов в театрах города 10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Экскурсии в школьный музей-студию 

«Исток»  

10 - 11 В течение 

года 

Руководитель музея 

«Исток»» 

4. Поездки на представления в драматический 

театр, на киносеансы в кинотеатры 

10 - 11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

5. Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10 - 11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

6. Участие в проекте «Экологическая тропа 

школы» 

10 - 11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

7. Экскурсии на новогодние представления в 

городскую библиотеку 

10 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

8. Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10 - 11 май   Классные 

руководители 

Школьные медиа 

1. Сопровождение акций, событий, 

мероприятий 

10 - 11 в течение 

года 

Руководитель 

школьной газеты, 

педагог-

организатор, 

волонтеры, 

классные 

руководители 

2. Размещение созданных детьми репортажей 

на страницах газеты «57 Измерение» 

10 - 11 в течение 

года 

Руководитель 

школьной газеты 

3. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10 - 11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4. Выпуск школьной газеты  «57 Измерение» 10 - 11 в течение 

года 

Редактор газеты, 

детское 

общественное 

объединение 

«Город мастеров» 

5. Размещение информации на сайте Школы, 

в группе в ВК 

10 - 11 в течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

информатики 

Школа – территория здоровья 

1. Дни Здоровья 

 

10 - 11 В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

учителя здоровья 

2. Спортивное мероприятие «Веселые 

старты» 

10 - 11 01.09.2024 Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

3. Составление дорожной карты по 

формированию здорового образа жизни 

школьников 

10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

4. Спортивные соревнования «Семейные 

старты» 

 

10 - 11 19.09.2024 

 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 
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5. Единый Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10 - 11 октябрь Учителя географии, 

биологии, классные 

руководители 

6. Классный час «Хочешь быть здоровым  - 

будь им» 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители  

7. «Хочешь быть здоров – будь им!»: 

соревнования по плаванию. 

10 - 11 ноябрь Учитель 

физкультуры 

8. Беседа «Личная безопасность ребенка», в 

условиях распространения короновирусной 

инфекции 

10 - 11 систематичес

ки 

Классные 

руководители 

9. Презентация школьного меню для 

родителей 

 

10 - 11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

заведующая 

столовой, педагог-

организатор 

10. День здоровья «Зимние забавы» 10 - 11 январь Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

11. Беседа «Здоровым быть модно!» 10 - 11 январь Классные 

руководители 

12. Конкурс рисунков «Здоровое питание» 10 - 11 февраль Классные 

руководители 

13. Всемирный день иммунитета 10 - 11 01.03.2025 Классные 

руководители 

14. Акция «Верить. Жить. Творить» 10 - 11 март Классные 

руководители 

15. Методическое объединение классных 

руководителей «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы классного 

руководителя» 

10 - 11 март Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

16. Игра «Учись быть здоровым» 10 - 11 апрель Классные 

руководители 

17. Участие в региональном проекте «Разговор 

о правильном питании» 

10 - 11 ежемесячно Классные 

руководители 

18. Беседы «Витамины» 10 - 11 май Классные 

руководители 

Школьный музей 

1. Проведение бесед к знаменательным 

датам года: 

4 ноября – День народного единства 

16 ноября – день памяти и скорби, 

5 декабря – Битва под Москвой, 

9 декабря – День Героев 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда  (1944) 

15 февраля – день вывода советских войск 

из Афганистана 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. 

10 - 11 в течение 

года 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

2. Проведение уроков Мужества. 10 - 11 в течение Классные 
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года руководители 

3. Проведение музейных уроков 10 - 11 в течение 

года 

Руководитель музея

, учителя истории, 

классные 

руководители 

4. Участие в культурно-историческом форуме 

«Хохряковские чтения» 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители 

5. Экскурсии в школьный музей «Исток», в 

рамках форума «Город мастеров»  

10 - 11 март Классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб 

1. Ярмарка спортивных секций и кружков 10 - 11 сентябрь Руководители 

кружков, секций 

2. Соревнования по мини-футболу 10 - 11 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

3. Акция «Мы – за здоровое поколение» 10 - 11 октябрь Классные 

руководители 

4. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 10 - 11 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

5. Акция «Будь здоров!» 10 - 11 ноябрь Классные 

руководители 

6. Соревнования по плаванию 10 - 11 январь Учитель 

физической 

культуры 

7. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

10 - 11 февраль Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

8. Всемирный День Здоровья 10 - 11 апрель Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

9. Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

10 - 11 01.06.2025 Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

10. Сдача норм ГТО  10 - 11 В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, Правительст ва 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими  

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
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борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  
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 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Федеральная образовательная программа среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014. 

В образовательной организации реализуются федеральные учебные планы:  

 технологического (инженерного) профиля (с углубленным изучением математики и физики) 

(вариант 1); 

  естественнонаучного профиля (с углубленным изучением химии и биологии) (вариант 2); 

Таким образом, зафиксирован максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определен 

перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, учебные 

предметы распределены по классам и учебным годам.  

В соответствии с п. 6.4 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ дополнительная 

методическая документация не разрабатывается. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО, СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21.  

Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с учетом максимальной общей 
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нагрузки при пятидневной учебной неделе и 68 учебных недель за два учебных года. 

Учебный план СОО включает 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности») и предусматривает изучение 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующих профилю обучения предметных областей в соответствии с профилем. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

В учебном плане учебный предмет «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») представлен в виде трех учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный план технологического (инженерного) профиля  (с углубленным изучением 

математики и физики) 

(вариант 1) 

        Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 элективный курс «Прикладная информатика» - 1 час в неделю (34 часа), 10а класс 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10а 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4 4 

Геометрия (углубленный уровень) 3 3 

Вероятность и статистика 
(углубленный уровень) 

1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика (углубленный уровень) 5 5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

прикладная информатика 1 2 

Итого 1 2 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 
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Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

Учебный план естественнонаучного профиля  

Естественнонаучный профиль ориентирован на производственную, медицинскую и 

биотехнологическая сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Алгебра и начала математического анализа 2 часа,10 класс 

- геометрия 1 час, 10 класс 

- Алгебра и начала математического анализа 1 час, 11 класс- геометрия 2 часа,11 класс 

 элективный курс «Молекулярная биология» - 1 час в неделю (34 часа), 11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10а 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 2 3 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия (углубленный уровень) 3 3 

Биология (углубленный уровень) 3 3 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

алгебра 2 1 

геометрия 1 2 

молекулярная биология 0 1 

Итого 3 4 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

Социально-экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

10а 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 
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Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4 4 

Геометрия (углубленный уровень) 3 3 

Вероятность и статистика 

(углубленный уровень) 

1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание (углубленный 

уровень) 

4 4 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Основы безопасности и защиты 
Родины 

Основы безопасности и защиты 
Родины 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

история 2 2 

экономика 0 1 

Итого 2 3 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии c Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МБОУУ СОШ №57.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением «О 

порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа 

№57». 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.  

 

Формы промежуточной аттестации к учебному плану 10-11 классы  

Предмет Классы Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  10-11  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ  

Литература   10-11  Итоговое сочинение  

Иностранный язык  10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы: аудирование, 
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(английский)  чтение, письмо, говорение  

Математика  10-11  Итоговая контрольная работа  

История  10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы  

Физическая культура  10-11  Дифференцированный зачет: нормативы/теоретические основы  

ОБЖ   10-11  Контрольная работа  

Обществознание  10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы в формате ЕГЭ 

География   10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы  

Физика   10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы в формате ЕГЭ 

Информатика   10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы в формате ЕГЭ  

Химия   10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы  

Биология 10-11  Комплекс заданий стандартизированной формы  

Индивидуальный 

проект   

10  Индивидуальный проект. Защита  

 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых отметок и отметки за годовую итоговую контрольную работу. Округление результата 

проводится в пользу учащегося. 

В школе организуется профильное обучение учащихся 10-11-х классов (по запросу) в том числе 

по индивидуальным учебным планам (ИУП). Это в первую очередь позволяет реализовать различные 

образовательные потребности обучающихся.  ИУП - это совокупность учебных предметов (курсов), 

выбранных для обучения школьником из учебного плана МБОУ СОШ №57. 

3.2 Календарныйучебныйграфик. 

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

Пояснительная записка 

 

    Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы начального, основного и среднего общего  образования в соответствии: 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 74229); 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 74223); 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 993. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 1–8-х,10-х классов: 23 мая 2025  года 

(в связи с тем, что 25.05 – воскресенье) 

1.3. Дата окончания учебного года для 9, 11 классов: определяется расписанием 

ГИА. 

Для обучающихся 1-11 классов образовательная недельная нагрузка распределена 

с использованием нелинейного расписания, где чередуется урочная и внеурочная 

образовательная деятельность. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года 1 

класс – 33 учебных недели 

2–8,10 классы — 34 учебных недели 

9,11 классы — 34 недели без учета ГИА 

 

 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных 

неделях и учебных днях 
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1класс 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

I четверть 02.09.2024г. 25.10.2024г. 8 недель 

II четверть 05.11.2024г. 28.12.2024г. 8 недель 

III четверть 09.01.2025г. 21.03.2025г. 9 недель 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

16.02.2025г. 24.02.2025г. дополнительные 
каникулы 9 дней 

IV четверть 31.03.2025г. 23.05.2025г. 8 недель 

Итого в учебном году 33 

 

                                                           2–8, 10  классы 

 

 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 02.09.2024г. 25.10.2024г. 8 недель 

II четверть 05.11.2024г. 28.12.2024г. 8 недель 

III четверть 09.01.2025г. 21.03.2025г. 10 недель 

IV четверть 31.03.2025г. 23.05.2025г. 8 недель 

Итого в учебном году 34 

 

9, 11 класс 

 

 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

I четверть 02.09.2024г. 25.10.2024г. 8 недель 

II четверть 05.11.2024г. 28.12.2024г. 8 недель 

III четверть 09.01.2025г. 21.03.2025г. 10 недель 

IV четверть 31.03.2025г. 23.05.2025г. 8 недель 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают 

Минпросвещения и Рособрнадзор. 
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3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 1 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

Начало 

 

Окончание 

Осенние 
каникулы 

27.10.2024г. 04.11.2024г. 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.2024г. 08.01.2025г. 11дней 

Дополнительные 
каникулы 

16.02.2025г. 24.02.2025г. 9 дней 

Весенние 

каникулы 
22.03.2025г. 30.03.2025г. 9 дней 

Летние каникулы 24.05.2025г. 31.08.2025г. 97 дней 

Выходные дни 135 

Из них праздничные дни 8 

Итого 135 

 

5–8-е классы 

 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

Начало 

 

Окончание 

Осенние 

каникулы 
27.10.2024г. 04.11.2024г. 9 дней 

Зимние 

каникулы 

29.12.2024г. 08.01.2025г. 11дней 

Весенние 
каникулы 22.03.2025г. 30.03.2025г. 9 дней 

Летние 

каникулы 

24.05.2025г. 31.08.2025г. 97 дней 

Выходные дни 126 

Из них праздничные дни 8 

Итого 126 
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9,11 класс 

 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

Начало 

 

Окончание* 

Осенние 
каникулы 27.10.2024г. 04.11.2024г. 9 дней 

Зимние 

каникулы 

29.12.2024г. 08.01.2025г. 11дней 

Весенние 

каникулы 
22.03.2025г. 30.03.2025г. 9 дней 

Летние 

каникулы** 

 

Выходные дни 29 

Из них праздничные дни 8 

Итого 29 

 

* Для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится во 2-8,10 классах с 20 апреля по 23 мая 

2024 года в рамках учебного года по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся МБОУ 

СОШ №57 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 33/34 

Урок (минут) 40 
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5.2. Расписание звонков и перемен. 

 

для 1 класса ( I 

полугодие) 

для 1 класса ( II 

полугодие) 
для 2-11 классов (I и 

II полугодие) 

Перемены 

1 урок 830- 9 05 1 урок 830- 9 10 1 урок 830- 9 10 15 минут 

2 урок 915 -9 50 2 урок 920 -1000 2 урок 925 -1005 15 минут 

Динамическая пауза 

950- 1030 

3 урок 1020 – 11 00 3 урок 1020 – 11 00 15 минут 

3 урок 1030 – 11 05 Динамическая пауза 

1100- 1140 

4 урок 11 15 – 1155 20 минут 

4 урок 11 15 – 1150 4 урок 1200 – 1240 5 урок 1215 -1255 15 минут 

5 урок 12 00 -1235 5 урок 1300 -1340 6 урок 1310- 13 50 10 минут 

  7 урок 1400- 1440 10 минут 

 

5.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

1класс 2класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 6 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 6 6 9 

 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 57 имени В.Х. Хохрякова города Пензы на 

2024-2025 учебный год 

1. Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для обучающихся 1-11 классов. 

2. Период обучения – четверть в 1-9 классах, полугодие в 10-11 классах. 
3. Начало учебного года – 2сентября 2023 года. 

4. Окончание учебного года – для обучающихся 1 - 11 классов – 23 мая 2023 года. 

5. Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов 9 дней – 16.02.-24.02.2023 года. 

6. Пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов проводятся не ранее 13 мая 2025 года (по 
согласованию с военным комиссариатом района). 

Классы 1 четверть Осенние 

каникул

ы 

2 четверть Зимние 

каникулы 

3 четверть Весенние 

каникулы 

4 

четверть 

Итого 
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Промежуточная и итоговая аттестация 

ВПР в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру – с  01.04. по 26.04.2025 г. 
ВПР в 5 классах по русскому языку, математике, истории, биологии  - 17.03 по 26.04.2025 г. 

ВПР в 6 классах по русскому языку, математике, биологии, географии, истории и обществознанию с  

17.03 по 26.04.2025 г. 
Промежуточная аттестация в 7 классе проводится по русскому языку и математике с 20.05 по 24.05. 

2025 г. 

Промежуточная аттестация в 8 классе проводится по русскому языку и математике с 20.05 по 24.05. 
2025 г. 

Промежуточная аттестация в 10 классе по русскому языку, литературе (сочинение), математике   с 

учетом пятидневных сборов у юношей без прекращения образовательного процесса с 13.05. - 23.05.2025 

г. 
Итоговая аттестация в  9, 11 классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством 

образования и науки РФ 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

1 класс: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут (для прохождения учебной программы четвертые уроки 

заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками физической культуры, уроками-играми, 

уроками-экскурсиями); 
Ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

Январь-май – 4 урока по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков. 

2-11 классы – уроки по 40 минут. 

Режим учебных занятий  в 1 классах 

I смена 

1, 2 четверть 3, 4 четверть 

№  урока № урока 

1 8.30-9.05 (10) 1 8.30-9.10 

2 9.15-9.50 2 9.20-10.00 

динамическая пауза 9.50-10.30 динамическая пауза 10.00-10.30 

3 10.30-11.05 (15) 3 10.30-11.10 (15) 

4 11.20-11.55 4 11.25 – 12.05 

 

Режим учебных занятий для 2-11 классов 

№  урока Время урока Перемена 

1 8.30-9.10 15 

2 9.25-10.05 15 

3 10.20-11.00 15 

4 11.15-11.55 20 

5 12.15-12.55 15 

6 13.10-13.50 10 
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7 14.00-14.40 10 

 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная запискак плану внеурочной деятельностина 2024 – 2025 учебный 

год 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №57 им. В.Х.Хохрякова г. Пензы для 1 - 11 

классов разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10- ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 02.07.2021 № 322-

ФЗ, от 

02.07.2021 № 351-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 

30.12.2021 № 472-ФЗ, от 16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ, от 

21.09.2022 №371-ФЗ); 

- Федерального закона 371- ФЗ от 21 сентября 2022 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (ст.1); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрирован 22.12.2022 № 71762); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 26 января 2021 № ТВ-94-04 
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«Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»; 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Информационно- методическим письмом об организации 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования"); 

− Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17 сентября 2021 № 03-1526 

«О методическом обеспечении работы по повышению функциональной грамотности»; 

- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 03-1190 

"О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном") 

- Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодѐжи»; 

- Постановления Администрации города от 31.08.2022 № 6934 «О календарном плане 

мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годов». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объем, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. Формы 

внеурочной деятельности, позволяющие реализовать модель внеурочной деятельности, и часы, 

выделяемые на ее реализацию, указаны в плане внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
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индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы НОО, ООО, СОО; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, могут обеспечивать гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность) и переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 

часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 

образования). 

Часы внеурочной деятельности могут использоваться на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско- патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 
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В образовательном учреждении внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, педагога-

организатора, социального педагога, инструктора по физической культуре). 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование других ресурсов: проект  «Разговор о важном»  для  1 - 11  

классов, «Билет в будущее» для учащихся 6 - 11 классов, внедрение технологии «Применение 

объективной оценки личностных результатов обучающихся при планировании воспитательной 

работы» для учащихся 8, 10 классов. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса, с учѐтом выбора родителей (законных представителей), по 

отдельно составленному расписанию в расчѐте 1- 2 занятия с группой в день непосредственно в 

школе. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составлена с учѐтом требований СП 

3.1/2.4.3598-20 и зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры 

составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1–4 классов, и не более полутора часов в 

день – для остальных классов. 

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы 

осуществляется через модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ 

и воспитательных мероприятий. 

Программы внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году будут реализовываться в 

отдельно взятых классах. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения общеобразовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в 
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системе дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного образования 

города. 

При формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) для 1 – 11 

классов; 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятие профориентационной 

направленности «Россия – мои горизонты» (четверг, восьмой урок) для 6 – 11 классов. 

Главная цель занятий - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия 

направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, включающие 

сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению, интерактивный визуальный 

контент, разрабатываются на федеральном уровне для обучающихся 1-2, 3-4 классов и 

размещены на портале «Единое содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе 

«Внеурочная деятельность». 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Реализуется через мероприятия программы воспитания  школы  и  плана  работы  классного  

руководителя  и  курс 

«Финансовая грамотность» (авторы С. Федина «Финансовая грамотность» и Г. Гловели 

«Финансовая грамотность»). 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных  интересов  

и  потребностей  обучающихся  (проект 

«Трамплин в будущее» программы воспитания школы). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

1) занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
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потребностей обучающихся. 

При реализации направления используются ресурсы учреждений дополнительного  

образования  и  учреждений  социума  школы:  волонтерский штаб «Экопатруль», работа 

школьного медиа-центра, выпуск школьной газеты «57-Измерение» 

2) занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

В рамках данного направления ведется деятельностью школьного спортивного клуба 

«Надежда». На каждой параллели ежедневно проводятся динамические перемены, которые 

организуются классными руководителями, учителями физической культуры, а также через  

школьное самоуправление «Город мастеров». 

3) занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Направление реализуется через деятельность движения РДММ и работу детских общественных 

объединений: реализация проектов PROдвижение», руководитель Шевионкова Ю.В.; «Зеленый 

патруль», руководитель Третьякова О.В.; работа военно-патриотического клуба «Щит», 

руководитель  Мороз Ю.И.; Российское движение детей и молодежи  (РДДМ), кураторы 

Маслюк Н.М. и Шерсткина Е.И., ДО «Город мастеров», куратор Каргаманова П.Н., ВПО 

«Юнармия» и школьное самоуправление. 

МБОУ СОШ №57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы широко использует не только воспитательный 

потенциал школы, но и города. Учащиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники школы участвуют в мероприятиях на базе учреждений культуры, досуга, спорта, а 

также включаются в городские проекты и акции. Учащиеся и педагоги школы принимают 

активное участие в приоритетных проектах города:  «Культурная суббота», «Палитра-58», 

«Промышленный туризм», «А мы из Пензы – наследники победителей», «Культурный дневник 

школьника» и др. 

Данные направления и формы работы направлены на воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных навыков, оказывают влияние на повышение умственной активности, на 

физическое развитие, формируют навыки общения, умение делать выбор и принимать 

ответственные решения, умение использовать полученные знания в нестандартных ситуациях, 

работать с различными источниками информации, планировать и проектировать собственную 

деятельность. 
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Представленные в учебном плане занятия внеурочной деятельности организуются как со всем 

классом, так и группами по выбору учащихся. 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №57 им. В.Х. Хохрякова города Пензы 

на уровне среднего общего образования 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

всего 

10 11 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Курс «Разговоры о 

важном»* 

1 1 2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Курс 

«Финансовая 

грамотность»* 

0,5 0,5 1 

Мероприятия 

программы 

воспитания (модуль 

«Школьный  урок»)* 

0,5 0,5 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

учащихся 

Мероприятия 

программы 

воспитания (модуль 

«Профориентация», 

«Россия – мои 

горизонты»)* 

1 1 2 

Итого:  3 3 6 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с Волонтерское 0,5 0,5 1 
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реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

движение 

Мероприятия по 

плану ВР* 

   

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

Секция «Волейбол» 1 1 2 

Легкая атлетика 1 1 2 

Мероприятия по 

плану ВР* 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Деятельность детских 

общественных 

объединений («Город 

мастеров», 

«Юнармия» и 

др.), мероприятия в 

рамках 

деятельности 

«РДММ»* 

1 1 2 

Ученическое 

самоуправление 

(совет параллелей)* 

Реализация 

программы 

воспитания школы, 

класса, участие в 

проектах и 

образовательных 

событиях школы 

и города* 

1 1 2 

Реализация 

профилактических 

программ* 

0,5 0,5 1 

Итого:  5 5 10 

ИТОГО:  8 8 16 

В том числе (по источникам финансирования) 

*деятельность классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

специалистов ППМС сопровождения ОУ (в рамках должностных обязанностей) 
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