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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «Крутишинская СОШ» является: 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 
-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 
входящих в основную образовательную программу; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО МБОУ «Крутишинская СОШ» является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

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



Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся  
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 
реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной 
базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 
работы. 

Основная образовательная программа СОО МБОУ « Крутишинская СОШ» ориентируется на 
личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 
соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности; 
-с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 
общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 
-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 
-с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 
-с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 
углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям;  усилением потребности влиять на других людей. 
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы  среднего общего 

образования 



Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ « Крутишинская 
СОШ» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о 
правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 
образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 
среднего общего образования 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам,  юношеских общественных 
объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве  школы; систему воспитательных 
мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным профилем 
обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты п. 7, 7.1 ФГОС СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

                                        
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 

676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, 

ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).  



-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

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

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 
-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 
-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 



-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
 



1.2.2.Планируемые метапредметные результаты; п.8, 8.1, 8.2 ФГОС СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для  широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 

1.2.3.. Планируемые предметные результаты по учебным предметам. п. 9, 9.1-9.16 ФГОС 

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

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»,  
появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 



Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной  жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 
области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 
 

Русский язык 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 
-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 



-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 
-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 
-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 
-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 
-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
и спектра используемых языковых средств; 
-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 



Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

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

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 
-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 



-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 
-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 
-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 
Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

-Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

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

-выражать и аргументировать личную точку зрения; 
-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
-передавать  основное  содержание  прочитанного/увиденного/услышанного; 

-давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
-строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
Аудирование 

-Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением; 

-выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 

-Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 



-Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
--расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
-Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
-Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 

Грамматическая сторона речи 
-Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
-согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 
-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

-употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

-употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
-употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
-Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 

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

-обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

-Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
--обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

Чтение 
-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 
Письмо 



-Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

-Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
-Владеть орфографическими навыками; 
-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
-Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

География 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
-определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных 

и практических задач; 
-выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

-проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 

-прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
-прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
-использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 

-составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 
-создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, явлений и процессов; 

-интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 
различных территорий на основе картографической информации; 

-прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 
-анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных 
систем и факторы, влияющие на их развитие; 

-прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
-анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 
-оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 
-понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



-выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 
регионах мира; 

-выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства; 

-выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 
страны; 
-формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 
-моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 

явлений и процессов. 
 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 

-Определять границы применимости методов экономической теории; 

-анализировать проблему альтернативной стоимости; 
-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать 
ее; 
-иллюстрировать примерами факторы производства; 

-характеризовать типы экономических систем; 
-различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
-Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
-строить личный финансовый план; 

-анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
-принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
-анализировать собственное потребительское поведение; 
-определять роль кредита в современной экономике; 

-применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
-объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

-определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
-приводить примеры товаров Гиффена; 
-объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

-объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
--приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

-объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
-различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
-анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

-объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
--объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-сравнивать виды ценных бумаг; 
-анализировать страховые услуги; 
-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 
-приводить примеры эффективной рекламы; 

-разрабатывать бизнес-план; 
-сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 



-называть цели антимонопольной политики государства; 
-объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
-приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
-Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

-характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
-определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
-указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

-объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
-приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

-приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
-различать сферы применения различных форм денег; 
-определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 
-объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

-приводить примеры, как банки делают деньги; 
-приводить примеры различных видов инфляции; 
-находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

-применять способы анализа индекса потребительских цен; 
-характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

-различать виды безработицы; 
-находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
-определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

-приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
-приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
-Объяснять назначение международной торговли; 
-анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

-различать экспорт и импорт; 
-анализировать курсы мировых валют; 

--объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
-различать виды международных расчетов; 
-анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

-объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
--объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

-Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 
-анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 
-владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
-оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

-использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики; 

-анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
-Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 



-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом; 
-критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 
оценочные суждения; 

-объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
-использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 
-применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
-понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 
ипотеке, вкладам и др.; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
-рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
-создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 
-решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 
-грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

-моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
Макроэкономика 

-Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 
критически относиться к псевдонаучной информации; 
-владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 
экономического роста; 

-использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 
-анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
-осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
-оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 
-использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
-анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 
-решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации; 

-грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве гражданина и налогоплательщика; 

-отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 
-аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 
Международная экономика 



-Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 

-анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 

-оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
-ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

-создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера; 

-решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
-анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 
-использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 
-владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 
современном мире. 

 
Право 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
-выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

-характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
-различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 
социальных норм; 

-различать субъекты и объекты правоотношений; 
-дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

-оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 
соответствующие выводы; 
-оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 
-характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
-осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 
свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

-формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 
человеком; 

-устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
-называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 
функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

-выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 
Федерации; 

-описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
-характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
-объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 
-характеризовать и классифицировать права человека; 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 



-характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 
право как ведущие отрасли российского права; 
-характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 
-иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

-иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 
гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
-иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

-характеризовать права и обязанности членов семьи; 
-объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

-характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 
правоотношений; 
-раскрывать содержание трудового договора; 

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
-иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
-различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 
административной ответственности; 

-дифференцировать виды административных наказаний; 
-дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

-выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
-различать права и обязанности налогоплательщика; 
-анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения; 

-различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
-высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 
-различать виды юридических профессий. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-различать предмет и метод правового регулирования; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
-различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 

других отраслей права; 
-выявлять особенности референдума; 
-различать основные принципы международного гуманитарного права; 

-характеризовать основные категории обязательственного права; 
-целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

-выявлять способы защиты гражданских прав; 
-определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
-различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

-описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
-соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

-применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Обществознание 

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

образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Выделять черты социальной сущности человека; 

-определять роль духовных ценностей в обществе; 
-распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

-различать виды искусства; 
-соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
-выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

-выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
-раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

-различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
-выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
-анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

-различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
-выявлять особенности научного познания; 

-различать абсолютную и относительную истины; 
-иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
-выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
-выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

-Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
-выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 
-приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 
свои суждения, выводы; 

-формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
-Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
-конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

-объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 
предложения; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 
-различать формы бизнеса; 

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 
-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
-различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 
-выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 

-определять причины безработицы, различать ее виды; 
-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 



-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
-Выделять критерии социальной стратификации; 
-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 
-выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в условиях современного рынка труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
-конкретизировать примерами виды социальных норм; 

-характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля; 
-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
-определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 
-различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
-выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 
-характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

-характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи; 
-характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
-высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 
-формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 
-оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности 

Политика 

-Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
-различать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности; 
-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

-раскрывать роль и функции политической системы; 
-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

-различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 



-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 
в общественном развитии) демократии; 
-характеризовать демократическую избирательную систему; 

-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
-определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
-конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
-оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
-Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
-выделять основные элементы системы права; 

-выстраивать иерархию нормативных актов; 
-выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

-различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 

-обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 
-раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-различать организационно-правовые формы предприятий; 
-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
-находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
-характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
-иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

-извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 
и повседневной жизни; 
-оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

-характеризовать основные методы научного познания; 
-выявлять особенности социального познания; 

-различать типы мировоззрений; 



-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 
природы человека и его мировоззрения; 
-выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
-Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 

и общественным развитием в целом; 
-выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 

-систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 
Экономика 

-Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

-выявлять противоречия рынка; 
-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
-раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 
на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 
-извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
-Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях; 
-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

-толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
-находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 
-выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
-выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 
знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

-анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
 

Политика 
-Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

-выделять основные этапы избирательной кампании; 
-в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 



-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 
-характеризовать особенности политического процесса в России; 

-анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 

-Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
сферах общественных отношений; 
-перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

-характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
-ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
-применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 

 

История 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 
-использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 
значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 
-раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль 

многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех 
сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
-выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения 
РФ на международной арене; 

-сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 
черты и особенности их исторического развития; 

-излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 
современные версии и трактовки; 
-раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих 

общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок; 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 
-использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 
-характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 

-составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

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



-знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 
-знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-
правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной истории; 
-применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
-использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 
целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 

-анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 
-раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
-целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 
-применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
-использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
-выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 

исторического опыта. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник 

получит возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 
IV. 

Выпускник 

получит 

возможност

ь научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 
обеспечения возможности 

успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не 

связанным с прикладным 
использованием математики 

 

Для развития 

мышления, 
использования в 

повседневной жизни 
и обеспечения 
возможности 

успешного 
продолжения 

образования по 
специальностям, не 
связанным с 

прикладным 

Для успешного 

продолжения 
образования 

по 
специальностям, 
связанным с 

прикладным 
использованием 

математики 

Для 

обеспечения 
возможност

и успешного 
продолжени
я 

образования 
по 

специальнос
тям, 
связанным с 

осуществлен



использованием 

математики 

ием научной 

и 
исследовате

льской 
деятельност
и в области 

математики 
и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элемент

ы теории 

множест

в и 

математ

ической 

логики 

 Оперировать на 
базовом уровне3 

понятиями: 
конечное 
множество, 

элемент 
множества, 

подмножество, 
пересечение и 
объединение 

множеств, 
числовые 

множества на 
координатной 
прямой, отрезок, 

интервал; 

 оперировать на 

базовом уровне 
понятиями: 

утверждение, 
отрицание 
утверждения, 

истинные и 
ложные 

утверждения, 
причина, 
следствие, 

частный случай 
общего 

утверждения, 
контрпример; 

 находить 

пересечение и 
объединение двух 

 Оперировать4 понятиями: 
конечное множество, 

элемент множества, 
подмножество, 
пересечение и 

объединение множеств, 
числовые множества на 

координатной прямой, 
отрезок, интервал, 
полуинтервал, 

промежуток с выколотой 
точкой, графическое 

представление множеств 
на координатной 
плоскости; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 

причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 
множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 
том числе 

представленных 
графически на числовой 

прямой и на 
координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

 Свобод
но 

опериро
вать5 
понятия

ми: 
конечно

е 
множес
тво, 

элемент 
множес

тва, 
подмно
жество, 

пересеч
ение, 

объеди
нение и 
разност

ь 
множес

тв, 
числов
ые 

множес
тва на 

коорди
натной 
прямой, 

отрезок, 
интерва

л, 
полуин

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

 оперировать 

понятием 
определения, 
основными 

видами 
определений, 

основными 
видами 
теорем; 

 понимать суть 
косвенного 

доказательства
; 

 оперировать 

понятиями 
счетного и 

несчетного 
множества; 

 применять 
метод 

математическо
й индукции 
для 

проведения 
рассуждений и 

доказательств 
и при решении 
задач. 

В повседневной 
жизни и при 

изучении 

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

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

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

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

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



множеств, 

представленных 
графически на 

числовой прямой; 

 строить на 
числовой прямой 

подмножество 
числового 

множества, 
заданное 
простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 
утверждения, 

ошибки в 
рассуждениях,          
в том числе с 

использованием 
контрпримеров. 

 
В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 использовать 

числовые 
множества на 

координатной 
прямой для 
описания 

реальных 
процессов и 

явлений; 

 проводить 
логические 

рассуждения в 
ситуациях 

повседневной 
жизни 

рассуждения для 

обоснования истинности 
утверждений. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 
координатной прямой и 
на координатной 

плоскости для описания 
реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других 

предметов 

тервал, 

промеж
уток с 

выколо
той 
точкой, 

графиче
ское 

предста
вление 
множес

тв на 
коорди

натной 
плоскос
ти; 

 задават
ь 

множес
тва 
перечис

лением 
и 

характе
ристиче
ским 

свойств
ом; 

 опериро
вать 

понятия
ми: 
утверж

дение, 
отрицан

ие 
утверж
дения, 

истинн
ые и 

ложные 
утверж
дения, 

причин
а, 

следств
ие, 
частны

й 
случай 

общего 

других 

предметов: 

 использовать 

теоретико-
множественны
й язык и язык 

логики для 
описания 

реальных 
процессов и 
явлений, при 

решении задач 
других 

учебных 
предметов 



утверж

дения, 
контрпр

имер; 

 проверя
ть 

принад
лежнос

ть 
элемент
а 

множес
тву; 

 находит
ь 

пересеч
ение и 
объеди

нение 
множес

тв, в 
том 
числе 

предста
вленны

х 
графиче
ски на 

числово
й 

прямой 
и на 
коорди

натной 
плоскос

ти; 

 провод

ить 
доказат
ельные 

рассуж
дения 

для 
обоснов
ания 

истинн
ости 

утверж
дений. 

В 

повседн



евной 

жизни 
и при 

изучени
и 
других 

предме
тов: 

 использ
овать 
числов

ые 
множес

тва на 
коорди
натной 

прямой 
и на 

коорди
натной 
плоскос

ти для 
описан

ия 
реальн
ых 

процесс
ов и 

явлений
; 

 провод

ить 
доказат

ельные 
рассуж

дения в 
ситуаци
ях 

повседн
евной 

жизни, 
при 
решени

и задач 
из 

других 
предмет
ов 

Числа и 

выражен

ия 

 Оперировать на 

базовом уровне 
понятиями: целое 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 
делимость чисел, 

 Свобод

но 
опериро

 Достижение 

результатов 
раздела II; 



число, делимость 

чисел, 
обыкновенная 

дробь, десятичная 
дробь, 
рациональное 

число, 
приближённое 

значение числа, 
часть, доля, 
отношение, 

процент, 
повышение и 

понижение на 
заданное число 
процентов, 

масштаб; 

 оперировать на 

базовом уровне 
понятиями: 
логарифм числа, 

тригонометрическ
ая окружность, 

градусная мера 
угла, величина 
угла, заданного 

точкой на 
тригонометрическ

ой окружности, 
синус, косинус, 
тангенс и 

котангенс углов, 
имеющих 

произвольную 
величину; 

 выполнять 

арифметические 
действия с целыми 

и рациональными 
числами; 

 выполнять 
несложные 

преобразования 
числовых 
выражений, 

содержащих 
степени чисел, 

либо корни из 
чисел, либо 
логарифмы чисел; 

 сравнивать 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 
рациональное число, 

приближённое значение 
числа, часть, доля, 
отношение, процент, 

повышение и понижение 
на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры 
чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 
тригонометрическая 

окружность, радианная и 
градусная мера угла, 
величина угла, заданного 

точкой на 
тригонометрической 

окружности, синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов, 

имеющих произвольную 
величину, числа е и π; 

 выполнять 
арифметические 

действия, сочетая устные 
и письменные приемы, 
применяя при 

необходимости 
вычислительные 

устройства; 

 находить значения корня 
натуральной степени, 

степени с рациональным 
показателем, логарифма, 

используя при 
необходимости 
вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным 
формулам и правилам 

преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, 

корни, логарифмы и 
тригонометрические 

вать 

понятия
ми: 

натурал
ьное 
число, 

множес
тво 

натурал
ьных 
чисел, 

целое 
число, 

множес
тво 
целых 

чисел, 
обыкно

венная 
дробь, 
десятич

ная 
дробь, 
смешан

ное 
число, 

рациона
льное 
число, 

множес
тво 

рациона
льных 
чисел, 

ирраци
онально

е число, 
корень 
степени 

n, 
действи

тельное 
число, 
множес

тво 
действи

тельны
х чисел, 
геометр

ическая 
интерпр

етация 

 свободно 

оперировать 
числовыми 

множествами 
при решении 
задач; 

 понимать 
причины и 

основные идеи 
расширения 

числовых 
множеств; 

 владеть 

основными 
понятиями 

теории 
делимости при 

решении 
стандартных 
задач 

 иметь базовые 
представления 

о множестве 
комплексных 
чисел; 

 свободно 
выполнять 

тождественны
е 

преобразовани
я 
тригонометрич

еских, 
логарифмичес

ких, 
степенных 
выражений; 

 владеть 
формулой 

бинома 
Ньютона; 

 применять при 
решении задач 

теорему о 
линейном 
представлении 

НОД; 

 применять при 

решении задач 
Китайскую 
теорему об 



рациональные 

числа между 
собой; 

 оценивать и 
сравнивать с 
рациональными 

числами значения 
целых степеней 

чисел, корней 
натуральной 
степени из чисел, 

логарифмов чисел 
в простых случаях; 

 изображать 
точками на 

числовой прямой 
целые и 
рациональные 

числа; 

 изображать 

точками на 
числовой прямой 

целые степени 
чисел, корни 
натуральной 

степени из чисел, 
логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять 
несложные 

преобразования 
целых и дробно-

рациональных 
буквенных 
выражений; 

 выражать в 
простейших 

случаях из 
равенства одну 

переменную через 
другие; 

 вычислять в 

простых случаях 
значения числовых 

и буквенных 
выражений, 

осуществляя 
необходимые 
подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

функции; 

 находить значения 
числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 
необходимые 
подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 
величина которого 

выражена в градусах или 
радианах; 

 использовать при 

решении задач табличные 
значения 

тригонометрических 
функций углов; 

 выполнять перевод 
величины угла из 
радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 выполнять действия с 
числовыми данными при 

решении задач 
практического характера 

и задач из различных 
областей знаний, 
используя при 

необходимости 
справочные материалы и 

вычислительные 
устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при 
решении практических 

задач числовые значения 
реальных величин, 

конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 

 

натурал

ьных, 
целых, 

рациона
льных, 
действи

тельны
х чисел; 

 понима
ть и 
объясня

ть 
разницу 

между 
позици
онной и 

непозиц
ионной 

система
ми 
записи 

чисел; 

 перевод

ить 
числа 

из 
одной 
систем

ы 
записи 

(систем
ы 
счислен

ия) в 
другую; 

 доказыв
ать и 

использ
овать 
признак

и 
делимо

сти 
суммы 
и 

произве
дения 

при 
выполн
ении 

вычисл

остатках; 

 применять при 
решении задач 

Малую 
теорему 
Ферма; 

 уметь 
выполнять 

запись числа в 
позиционной 

системе 
счисления; 

 применять при 

решении задач 
теоретико-

числовые 
функции: 

число и сумма 
делителей, 
функцию 

Эйлера; 

 применять при 

решении задач 
цепные дроби; 

 применять при 

решении задач 
многочлены с 

действительны
ми и целыми 

коэффициента
ми; 

 владеть 

понятиями 
приводимый и 

неприводимый 
многочлен и 

применять их 
при решении 
задач; 

 применять при 
решении задач 

Основную 
теорему 

алгебры; 

 применять при 
решении задач 

простейшие 
функции 

комплексной 
переменной 
как 



схематически 

угол, величина 
которого 

выражена в 
градусах; 

 оценивать знаки 

синуса, косинуса, 
тангенса, 

котангенса 
конкретных углов. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 

других учебных 
предметов: 

 выполнять 

вычисления при 
решении задач 

практического 
характера; 

 выполнять 
практические 

расчеты с 
использованием 
при 

необходимости 
справочных 

материалов и 
вычислительных 
устройств; 

 соотносить 
реальные 

величины, 
характеристики 
объектов 

окружающего 
мира с их 

конкретными 
числовыми 
значениями; 

 использовать 
методы 

округления, 
приближения и 

прикидки при 
решении 
практических 

задач 
повседневной 

жизни 

ений и 

решени
и задач; 

 выполн
ять 
округле

ние 
рациона

льных и 
ирраци
ональн

ых 
чисел с 

заданно
й 
точност

ью; 

 сравнив

ать 
действи

тельные 
числа 
разным

и 
способа

ми; 

 упорядо

чивать 
числа, 
записан

ные в 
виде 

обыкно
венной 
и 

десятич
ной 

дроби, 
числа, 
записан

ные с 
использ

ование
м 
арифме

тическо
го 

квадрат
ного 
корня, 

корней 

геометрически

е 
преобразовани

я 



степени 

больше 
2; 

 находит
ь НОД 
и НОК 

разным
и 

способа
ми и 
использ

овать 
их при 

решени
и задач; 

 выполн

ять 
вычисл

ения и 
преобра

зования 
выраже
ний, 

содерж
ащих 

действи
тельные 
числа, в 

том 
числе 

корни 
натурал
ьных 

степене
й; 

 выполн
ять 

стандар
тные 
тождест

венные 
преобра

зования 
тригоно
метриче

ских, 
логари

фмичес
ких, 
степенн

ых, 



ирраци

ональн
ых 

выраже
ний. 

 

В 
повседн

евной 
жизни 
и при 

изучени
и 

других 
предме
тов: 

 выполн
ять и 

объясня
ть 
сравнен

ие 
результ

атов 
вычисл
ений 

при 
решени

и 
практич
еских 

задач, в 
том 

числе 
прибли
женных 

вычисл
ений, 

использ
уя 
разные 

способ
ы 

сравнен
ий; 

 записыв

ать, 
сравнив

ать, 
округля

ть 



числов

ые 
данные 

реальн
ых 
величи

н с 
использ

ование
м 
разных 

систем 
измерен

ия; 

 составл
ять и 

оценива
ть 

разным
и 
способа

ми 
числов

ые 
выраже
ния при 

решени
и 

практич
еских 
задач и 

задач из 
других 

учебны
х 
предмет

ов 

Уравнени

я и 

неравенс

тва 
 

 Решать линейные 
уравнения и 

неравенства, 
квадратные 

уравнения; 

 решать 

логарифмические 
уравнения вида log 

a (bx + c) = d и 

простейшие 
неравенства вида 

log a x < d; 

 решать 

показательные 

 Решать рациональные, 
показательные и 

логарифмические 
уравнения и неравенства, 

простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические 

уравнения, неравенства и 
их системы; 

 использовать методы 
решения уравнений: 

приведение к виду 
«произведение равно 
нулю» или «частное 

 Свобод
но 

опериро
вать 

понятия
ми: 
уравнен

ие, 
неравен

ство, 
равноси
льные 

уравнен
ия и 

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

 свободно 

определять 
тип и 

выбирать 
метод решения 
показательных 

и 
логарифмичес

ких уравнений 
и неравенств, 
иррациональн



уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 
можно 

представить в виде 
степени с 
основанием a) и 

простейшие 
неравенства вида 

ax < d    (где d 
можно 
представить в виде 

степени с 
основанием a);. 

 приводить 
несколько 
примеров корней 

простейшего 
тригонометрическ

ого уравнения 
вида: sin x = a,  cos 
x = a,  tg x = a, ctg x 

= a, где a – 
табличное 

значение 
соответствующей 
тригонометрическ

ой функции. 
 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 составлять и 
решать уравнения 

и системы 
уравнений при 

решении 
несложных 
практических 

задач 

равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 
неравенств; 

 использовать 

графический метод для 
приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 
окружности множество 

решений простейших 
тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 
уравнений или решений 

неравенств в 
соответствии с 
дополнительными 

условиями и 
ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 
уравнений и неравенства 

при решении задач 
других учебных 
предметов; 

 использовать уравнения и 
неравенства для 

построения и 
исследования 

простейших 
математических моделей 
реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 
уравнения, неравенства 

или системы результат, 
оценивать его 
правдоподобие в 

контексте заданной 
реальной ситуации или 
прикладной задачи 

неравен

ства, 
уравнен

ие, 
являющ
ееся 

следств
ием 

другого 
уравнен
ия, 

уравнен
ия, 

равноси
льные 
на 

множес
тве, 

равноси
льные 
преобра

зования 
уравнен
ий; 

 решать 
разные 

виды 
уравнен

ий и 
неравен
ств и их 

систем, 
в том 

числе 
некотор
ые 

уравнен
ия 3-й и 

4-й 
степене
й, 

дробно-
рациона

льные и 
ирраци
ональн

ые; 

 овладет

ь 
основн

ыми 

ых уравнений 

и неравенств, 
тригонометрич

еских 
уравнений и 
неравенств, их 

систем; 

 свободно 

решать 
системы 
линейных 

уравнений; 

 решать 

основные 
типы 

уравнений и 
неравенств с 
параметрами; 

 применять при 
решении задач 

неравенства 
Коши — 

Буняковского, 
Бернулли; 

 иметь 

представление 
о неравенствах 

между 
средними 
степенными 

 
 



типами 

показат
ельных, 

логари
фмичес
ких, 

ирраци
ональн

ых, 
степенн
ых 

уравнен
ий и 

неравен
ств и 
стандар

тными 
метода

ми их 
решени
й и 

примен
ять их 
при 

решени
и задач; 

 примен
ять 

теорему 
Безу к 
решени

ю 
уравнен

ий; 

 примен

ять 
теорему 
Виета 

для 
решени

я 
некотор
ых 

уравнен
ий 

степени 
выше 
второй; 

 понима
ть 

смысл 



теорем 

о 
равноси

льных и 
неравно
сильны

х 
преобра

зования
х 
уравнен

ий и 
уметь 

их 
доказыв
ать; 

 владеть 
метода

ми 
решени
я 

уравнен
ий, 

неравен
ств и их 
систем, 

уметь 
выбира

ть 
метод 
решени

я и 
обоснов

ывать 
свой 
выбор; 

 использ
овать 

метод 
интерва

лов для 
решени
я 

неравен
ств, в 

том 
числе 
дробно-

рациона
льных и 

включа



ющих в 

себя 
ирраци

ональн
ые 
выраже

ния; 

 решать 

алгебра
ические 
уравнен

ия и 
неравен

ства и 
их 
систем

ы с 
парамет

рами 
алгебра
ически

м и 
графиче

ским 
метода
ми; 

 владеть 
разным

и 
метода

ми 
доказат
ельства 

неравен
ств; 

 решать 
уравнен

ия в 
целых 
числах; 

 изобра
жать 

множес
тва на 
плоскос

ти, 
задавае

мые 
уравнен
иями, 

неравен



ствами 

и их 
система

ми; 

 свободн
о 

использ
овать 

тождест
венные 
преобра

зования 
при 

решени
и 
уравнен

ий и 
систем 

уравнен
ий 

 

В 
повседн

евной 
жизни 
и при 

изучени
и 

других 
предме
тов: 

 составл
ять и 

решать 
уравнен

ия, 
неравен
ства, их 

систем
ы при 

решени
и задач 
других 

учебны
х 

предмет
ов; 

 выполн

ять 
оценку 

правдоп



одобия 

результ
атов, 

получае
мых 
при 

решени
и 

различн
ых 
уравнен

ий, 
неравен

ств и их 
систем 
при 

решени
и задач 

других 
учебны
х 

предмет
ов; 

 составл

ять и 
решать 

уравнен
ия и 

неравен
ства с 
парамет

рами 
при 

решени
и задач 
других 

учебны
х 

предмет
ов; 

 составл

ять 
уравнен

ие, 
неравен

ство 
или их 
систему

, 
описыв

ающие 



реальну

ю 
ситуаци

ю или 
приклад
ную 

задачу, 
интерпр

етирова
ть 
получен

ные 
результ

аты; 

 использ
овать 

програ
ммные 

средств
а при 
решени

и 
отдельн

ых 
классов 
уравнен

ий и 
неравен

ств 

Функции  Оперировать на 
базовом уровне 

понятиями: 
зависимость 
величин, функция, 

аргумент и 
значение функции, 

область 
определения и 
множество 

значений функции, 
график 

зависимости, 
график функции, 
нули функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 

возрастание на 
числовом 
промежутке, 

убывание на 
числовом 

 Оперировать 
понятиями: 

зависимость 
величин, функция, 
аргумент и значение 

функции, область 
определения и 

множество значений 
функции, график 
зависимости, 

график функции, 
нули функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на 

числовом 
промежутке, 

убывание на 
числовом 
промежутке, 

наибольшее и 
наименьшее 

 Владеть 
понятиями: 

зависимость 
величин, 
функция, 

аргумент и 
значение 

функции, 
область 
определения 

и множество 
значений 

функции, 
график 
зависимости, 

график 
функции, 

нули 
функции, 
промежутки 

знакопостоян
ства, 

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

 владеть 

понятием 
асимптоты и 
уметь его 

применять при 
решении 

задач; 

 применять 

методы 
решения 
простейших 

дифференциал
ьных 

уравнений 
первого и 
второго 

порядков 
 

 



промежутке, 

наибольшее и 
наименьшее 

значение функции 
на числовом 
промежутке, 

периодическая 
функция, период; 

 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: прямая 

и обратная 
пропорциональнос

ть линейная, 
квадратичная, 
логарифмическая 

и показательная 
функции, 

тригонометрическ
ие функции; 

 распознавать 

графики 
элементарных 

функций: прямой 
и обратной 

пропорциональнос
ти, линейной, 
квадратичной, 

логарифмической 
и показательной 

функций, 
тригонометрическ
их функций; 

 соотносить 
графики 

элементарных 
функций: прямой 

и обратной 
пропорциональнос
ти, линейной, 

квадратичной, 
логарифмической 

и показательной 
функций, 
тригонометрическ

их функций с 
формулами, 

которыми они 
заданы; 

 находить по 

графику 

значение функции 

на числовом 
промежутке, 

периодическая 
функция, период, 
четная и нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая 
и обратная 
пропорциональност

ь, линейная, 
квадратичная, 

логарифмическая и 
показательная 
функции, 

тригонометрические 
функции; 

 определять 
значение функции 

по значению 
аргумента при 
различных способах 

задания функции; 

 строить графики 

изученных 
функций; 

 описывать по 
графику и в 
простейших случаях 

по формуле 
поведение и 

свойства функций, 
находить по 
графику функции 

наибольшие и 
наименьшие 

значения; 

 строить эскиз 

графика функции, 
удовлетворяющей 
приведенному 

набору условий 
(промежутки 

возрастания/убыван
ия, значение 
функции в заданной 

точке, точки 
экстремумов, 

асимптоты, нули 
функции и т.д.); 

возрастание 

на числовом 
промежутке, 

убывание на 
числовом 
промежутке, 

наибольшее 
и 

наименьшее 
значение 
функции на 

числовом 
промежутке, 

периодическа
я функция, 
период, 

четная и 
нечетная 

функции; 
уметь 
применять 

эти понятия 
при решении 
задач; 

 владеть 
понятием 

степенная 
функция; 

строить ее 
график и 
уметь 

применять 
свойства 

степенной 
функции при 
решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 
показательна

я функция, 
экспонента; 
строить их 

графики и 
уметь 

применять 
свойства 
показательно

й функции 
при решении 

задач; 



приближённо 

значения функции 
в заданных точках; 

 определять по 
графику свойства 
функции (нули, 

промежутки 
знакопостоянства, 

промежутки 
монотонности, 
наибольшие и 

наименьшие 
значения и т.п.); 

 строить эскиз 
графика функции, 

удовлетворяющей 
приведенному 
набору условий 

(промежутки 
возрастания / 

убывания, 
значение функции 
в заданной точке, 

точки экстремумов 
и т.д.). 

 
В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 определять по 

графикам свойства 
реальных 

процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и 

наименьшие 
значения, 

промежутки 
возрастания и 
убывания, 

промежутки 
знакопостоянства 

и т.п.); 

 интерпретировать 
свойства в 

контексте 
конкретной 

практической 
ситуации 

 решать уравнения, 

простейшие 
системы уравнений, 

используя свойства 
функций и их 
графиков. 

 
В повседневной жизни 

и при изучении 
других учебных 
предметов: 

 определять по 
графикам и 

использовать для 
решения 

прикладных задач 
свойства реальных 
процессов и 

зависимостей 
(наибольшие и 

наименьшие 
значения, 
промежутки 

возрастания и 
убывания функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 
асимптоты, период 

и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в 
контексте 

конкретной 
практической 
ситуации; 

 определять по 
графикам 

простейшие 
характеристики 
периодических 

процессов в 
биологии, 

экономике, музыке, 
радиосвязи и др. 
(амплитуда, период 

и т.п.) 

 владеть 

понятием 
логарифмиче

ская 
функция; 
строить ее 

график и 
уметь 

применять 
свойства 
логарифмиче

ской 
функции при 

решении 
задач; 

 владеть 

понятиями 
тригонометр

ические 
функции; 

строить их 
графики и 
уметь 

применять 
свойства 

тригонометр
ических 
функций при 

решении 
задач; 

 владеть 
понятием 

обратная 
функция; 
применять 

это понятие 
при решении 

задач; 

 применять 
при решении 

задач 
свойства 

функций: 
четность, 
периодичнос

ть, 
ограниченно

сть; 

 применять 

при решении 
задач 



преобразован

ия графиков 
функций; 

 владеть 
понятиями 
числовая 

последовател
ьность, 

арифметичес
кая и 
геометрическ

ая 
прогрессия; 

 применять 
при решении 

задач 
свойства и 
признаки 

арифметичес
кой и 

геометрическ
ой 
прогрессий. 

В повседневной 
жизни и при 

изучении 
других 
учебных 

предметов: 

 определять 

по графикам 
и 

использовать 
для решения 
прикладных 

задач 
свойства 

реальных 
процессов и 
зависимостей 

(наибольшие 
и 

наименьшие 
значения, 
промежутки 

возрастания 
и убывания 

функции, 
промежутки 
знакопостоян

ства, 



асимптоты, 

точки 
перегиба, 

период и 
т.п.); 

 интерпретир

овать 
свойства в 

контексте 
конкретной 
практической 

ситуации;. 

 определять 

по графикам 
простейшие 

характеристи
ки 
периодическ

их процессов 
в биологии, 

экономике, 
музыке, 
радиосвязи и 

др. 
(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элемент

ы 

математ

ического 

анализа 

 Оперировать на 
базовом уровне 

понятиями: 
производная 
функции в точке, 

касательная к 
графику функции, 

производная 
функции; 

 определять 

значение 
производной 

функции в точке 
по изображению 

касательной к 
графику, 
проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные 

задачи на 
применение связи 
между 

промежутками 
монотонности и 

точками 

 Оперировать 
понятиями: 

производная 
функции в точке, 
касательная к 

графику функции, 
производная 

функции; 

 вычислять 

производную 
одночлена, 
многочлена, 

квадратного корня, 
производную 

суммы функций; 

 вычислять 
производные 

элементарных 
функций и их 

комбинаций, 
используя 
справочные 

материалы; 

 исследовать в 

простейших случаях 

 Владеть 
понятием 

бесконечно 
убывающая 
геометрическ

ая 
прогрессия и 

уметь 
применять 
его при 

решении 
задач; 

 применять 
для решения 

задач теорию 
пределов; 

 владеть 

понятиями 
бесконечно 

большие и 
бесконечно 
малые 

числовые 
последовател

ьности и 

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 
стандартным 
аппаратом 

математичес
кого анализа 

для 
вычисления 
производных 

функции одной 
переменной; 

 свободно 
применять 
аппарат 

математичес
кого анализа 

для 
исследования 
функций и 

построения 
графиков, в 

том числе 



экстремума 

функции, с одной 
стороны, и 

промежутками 
знакопостоянства 
и нулями 

производной этой 
функции – с 

другой. 
 
В повседневной жизни 

и при изучении 
других предметов: 

 пользуясь 
графиками, 
сравнивать 

скорости 
возрастания 

(роста, 
повышения, 
увеличения и т.п.) 

или скорости 
убывания 

(падения, 
снижения, 
уменьшения и т.п.) 

величин в 
реальных 

процессах; 

 соотносить 

графики реальных 
процессов и 
зависимостей с их 

описаниями, 
включающими 

характеристики 
скорости 
изменения 

(быстрый рост, 
плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать 

графики реальных 
процессов для 
решения 

несложных 
прикладных задач, 

в том числе 
определяя по 
графику скорость 

хода процесса 

функции на 

монотонность, 
находить 

наибольшие и 
наименьшие 
значения функций, 

строить графики 
многочленов и 

простейших 
рациональных 
функций с 

использованием 
аппарата 

математического 
анализа. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 

других учебных 
предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 
физики, химии, 

экономики и других 
предметов, 
связанные с 

исследованием 
характеристик 

реальных 
процессов, 
нахождением 

наибольших и 
наименьших 

значений, скорости 
и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные 
результаты 

уметь 

сравнивать 
бесконечно 

большие и 
бесконечно 
малые 

последовател
ьности; 

 владеть 
понятиями: 
производная 

функции в 
точке, 

производная 
функции; 

 вычислять 

производные 
элементарны

х функций и 
их 

комбинаций; 

 исследовать 

функции на 
монотонност
ь и 

экстремумы; 

 строить 

графики и 
применять к 
решению 

задач, в том 
числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 
касательная к 
графику 

функции и 
уметь 

применять 
его при 
решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 
первообразна

я функция, 
определенны
й интеграл; 

 применять 
теорему 

исследования 

на 
выпуклость; 

 оперировать 
понятием 
первообразной 

функции для 
решения 

задач; 

 овладеть 

основными 
сведениями об 
интеграле 

Ньютона–
Лейбница и его 

простейших 
применениях; 

 оперировать в 

стандартных 
ситуациях 

производными 
высших 

порядков; 

 уметь 
применять при 

решении задач 
свойства 

непрерывных 
функций; 

 уметь 

применять при 
решении задач 

теоремы 
Вейерштрасса

; 

 уметь 

выполнять 
приближенные 
вычисления 

(методы 
решения 

уравнений, 
вычисления 
определенного 

интеграла); 

 уметь 

применять 
приложение 
производной и 

определенного 
интеграла к 



Ньютона–

Лейбница и 
ее следствия 

для решения 
задач. 

 

В повседневной 
жизни и при 

изучении 
других 
учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 
задачи из 
биологии, 

физики, 
химии, 

экономики и 
других 
предметов, 

связанные с 
исследование

м 
характеристи
к процессов; 

 интерпретир
овать 

полученные 
результаты 

решению задач 

естествознан
ия; 

 владеть 
понятиями 
вторая 

производная, 
выпуклость 

графика 
функции и 
уметь 

исследовать 
функцию на 

выпуклость 

Статис

тика и 

теория 

вероятно

стей, 

логика и 

комбина

торика 
 

 Оперировать на 

базовом уровне 
основными 

описательными 
характеристиками 
числового набора: 

среднее 
арифметическое, 

медиана, 
наибольшее и 
наименьшее 

значения; 

 оперировать на 

базовом уровне 
понятиями: 

частота и 
вероятность 
события, 

случайный выбор, 
опыты с 

равновозможными 

 Иметь 

представление о 
дискретных и 

непрерывных 
случайных 
величинах и 

распределениях, о 
независимости 

случайных величин; 

 иметь 

представление о 
математическом 
ожидании и 

дисперсии 
случайных величин; 

 иметь 
представление о 
нормальном 

распределении и 
примерах 

нормально 

 Оперировать 

основными 
описательны

ми 
характеристи
ками 

числового 
набора, 

понятием 
генеральная 
совокупность 

и выборкой 
из нее; 

 оперировать 
понятиями: 

частота и 
вероятность 
события, 

сумма и 
произведение 

вероятностей

 Достижение 

результатов 
раздела II; 

 иметь 
представление 

о центральной 
предельной 
теореме; 

 иметь 
представление 

о выборочном 
коэффициенте 
корреляции и 

линейной 
регрессии; 

 иметь 
представление 

о 
статистически
х гипотезах и 

проверке 



элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности 
событий на основе 
подсчета числа 

исходов. 
 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 оценивать и 
сравнивать в 

простых случаях 
вероятности 

событий в 
реальной жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 
сравнивать, 

интерпретировать 
в простых случаях 

реальные данные, 
представленные в 
виде таблиц, 

диаграмм, 
графиков 

распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть 

закона больших 
чисел и 
выборочного метода 

измерения 
вероятностей; 

 иметь 
представление об 

условной 
вероятности и о 
полной 

вероятности, 
применять их в 

решении задач; 

 иметь 

представление о 
важных частных 
видах 

распределений и 
применять их в 

решении задач; 

 иметь 
представление о 

корреляции 
случайных величин, 

о линейной 
регрессии. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или 

оценивать 
вероятности 
событий в реальной 

жизни; 

 выбирать 

подходящие методы 
представления и 

обработки данных; 

 уметь решать 

несложные задачи 
на применение 
закона больших 

чисел в социологии, 
страховании, 
здравоохранении, 

обеспечении 
безопасности 

, вычислять 

вероятности 
событий на 

основе 
подсчета 
числа 

исходов; 

 владеть 

основными 
понятиями 
комбинатори

ки и уметь их 
применять 

при решении 
задач; 

 иметь 

представлени
е об основах 

теории 
вероятностей

; 

 иметь 

представлени
е о 
дискретных и 

непрерывных 
случайных 

величинах и 
распределени
ях, о 

независимост
и случайных 

величин; 

 иметь 
представлени

е о 
математическ

ом ожидании 
и дисперсии 
случайных 

величин; 

 иметь 

представлени
е о 

совместных 
распределени
ях случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 
больших 

статистическо

й гипотезы, о 
статистике 

критерия и ее 
уровне 
значимости; 

 иметь 
представление 

о связи 
эмпирических 
и 

теоретических 
распределений

; 

 иметь 

представление 
о 
кодировании, 

двоичной 
записи, 

двоичном 
дереве; 

 владеть 

основными 
понятиями  

теории графов 
(граф, 

вершина, 
ребро, степень 
вершины, путь 

в графе) и 
уметь 

применять их 
при решении 
задач; 

 иметь 
представление 

о деревьях и 
уметь 
применять при 

решении 
задач; 

 владеть 
понятием 

связность и 
уметь 
применять 

компоненты 
связности при 

решении 
задач; 



населения в 

чрезвычайных 
ситуациях 

чисел и 

выборочного 
метода 

измерения 
вероятностей
; 

 иметь 
представлени

е о 
нормальном 
распределени

и и примерах 
нормально 

распределенн
ых 
случайных 

величин; 

 иметь 

представлени
е о 

корреляции 
случайных 
величин. 

 
В повседневной 

жизни и при 
изучении 
других 

предметов: 

 вычислять 

или 
оценивать 

вероятности 
событий в 
реальной 

жизни; 

 выбирать 

методы 
подходящего 
представлени

я и 
обработки 

данных 

 уметь 

осуществлять 
пути по 

ребрам, 
обходы ребер 
и вершин 

графа; 

 иметь 

представление 
об эйлеровом 

и 
гамильтоново
м пути, иметь 

представление 
о трудности 

задачи 
нахождения 
гамильтонова 

пути; 

 владеть 

понятиями 
конечные и 

счетные 
множества и 
уметь их 

применять при 
решении 

задач; 

 уметь 
применять 

метод 
математическо

й индукции; 

 уметь 

применять 
принцип 
Дирихле при 

решении задач 

Текстов

ые задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие задачи, 
при 
необходимости 

строить для ее 

 Решать задачи 
разных типов, в том 

числе задачи 
повышенной 
трудности; 

 выбирать 
оптимальный метод 

решения задачи, 

 Решать 
разные 

задачи 
повышенной 
трудности; 

 анализироват
ь условие 

задачи, 

 Достижение 
результатов 

раздела II 
 



решения 

математическую 
модель; 

 понимать и 
использовать для 
решения задачи 

информацию, 
представленную в 

виде текстовой и 
символьной 
записи, схем, 

таблиц, диаграмм, 
графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 
содержащемуся в 
условии задачи; 

 использовать 
логические 

рассуждения при 
решении задачи; 

 работать с 
избыточными 
условиями, 

выбирая из всей 
информации, 

данные, 
необходимые для 
решения задачи; 

 осуществлять 
несложный 

перебор 
возможных 

решений, выбирая 
из них 
оптимальное по 

критериям, 
сформулированны

м в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 
полученные 
решения в 

контексте условия 
задачи, выбирать 

решения, не 
противоречащие 
контексту; 

 решать задачи на 
расчет стоимости 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 
проводить 
доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие 
перебора вариантов, 

проверки условий, 
выбора 
оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 
результаты в 

контексте условия 
задачи, выбирать 
решения, не 

противоречащие 
контексту; 

 переводить при 
решении задачи 
информацию из 

одной формы в 
другую, используя 

при необходимости 
схемы, таблицы, 
графики, 

диаграммы; 
 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 решать 
практические 

задачи и задачи из 
других предметов 

выбирать 

оптимальный 
метод 

решения 
задачи, 
рассматривая 

различные 
методы; 

 строить 
модель 
решения 

задачи, 
проводить 

доказательны
е 
рассуждения 

при решении 
задачи; 

 решать 
задачи, 

требующие 
перебора 
вариантов, 

проверки 
условий, 

выбора 
оптимальног
о результата; 

 анализироват
ь и 

интерпретир
овать 

полученные 
решения в 
контексте 

условия 
задачи, 

выбирать 
решения, не 
противореча

щие 
контексту; 

 переводить 
при решении 
задачи 

информацию 
из одной 

формы 
записи в 
другую, 

используя 



покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные 
с долевым 
участием во 

владении фирмой, 
предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 
(системы скидок, 
комиссии) и на 

вычисление 
сложных 

процентов в 
различных схемах 
вкладов, кредитов 

и ипотек; 

 решать 

практические 
задачи, требующие 

использования 
отрицательных 
чисел: на 

определение 
температуры, на 

определение 
положения на 
временнóй оси (до 

нашей эры и 
после), на 

движение 
денежных средств 
(приход/расход), 

на определение 
глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать 
понятие масштаба 

для нахождения 
расстояний и длин 

на картах, планах 
местности, планах 
помещений, 

выкройках, при 
работе на 

компьютере и т.п. 
В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

при 

необходимос
ти схемы, 

таблицы, 
графики, 
диаграммы. 

 
В повседневной 

жизни и при 
изучении 
других 

предметов: 

 решать 

практические 
задачи и 
задачи из 

других 
предметов 



 решать несложные 

практические 
задачи, 

возникающие в 
ситуациях 
повседневной 

жизни 

Геометр

ия 
 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 
прямая, плоскость 

в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярнос

ть прямых и 
плоскостей; 

 распознавать 
основные виды 

многогранников 
(призма, 
пирамида, 

прямоугольный 
параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры 
от руки и с 
применением 

простых 
чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 
плоские чертежи 

из рисунков 
простых объемных 

фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

 извлекать 

информацию о 
пространственных 

геометрических 
фигурах, 

представленную 
на чертежах и 
рисунках; 

 применять теорему 
Пифагора при 

вычислении 
элементов 

стереометрических 
фигур; 

 Оперировать 
понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 
пространстве, 

параллельность и 
перпендикулярност
ь прямых и 

плоскостей; 

 применять для 

решения задач 
геометрические 

факты, если условия 
применения заданы 
в явной форме; 

 решать задачи на 
нахождение 

геометрических 
величин по 

образцам или 
алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 
рисунков объемных 

фигур, в том числе 
рисовать вид 
сверху, сбоку, 

строить сечения 
многогранников; 

 извлекать, 
интерпретировать и 

преобразовывать 
информацию о 
геометрических 

фигурах, 
представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 
факты для решения 
задач, в том числе 

предполагающих 
несколько шагов 

решения; 

 описывать взаимное 

 Владеть 
геометрическ

ими 
понятиями 

при решении 
задач и 
проведении 

математическ
их 

рассуждений; 

 самостоятель

но 
формулирова
ть 

определения 
геометрическ

их фигур, 
выдвигать 
гипотезы о 

новых 
свойствах и 

признаках 
геометрическ
их фигур и 

обосновыват
ь или 

опровергать 
их, обобщать 
или 

конкретизиро
вать 

результаты 
на новых 
классах 

фигур, 
проводить в 

несложных 
случаях 
классификац

ию фигур по 
различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, 

 Иметь 
представление 

об 
аксиоматическ

ом методе; 

 владеть 

понятием 
геометрически
е места точек в 

пространстве 
и уметь 

применять их 
для решения 
задач; 

 уметь 
применять для 

решения задач 
свойства 

плоских и 
двугранных 
углов, 

трехгранного 
угла, теоремы 

косинусов и 
синусов для 
трехгранного 

угла; 

 владеть 

понятием 
перпендикуля
рное сечение 

призмы и 
уметь 

применять его 
при решении 
задач; 

 иметь 
представление 

о 
двойственност

и правильных 
многогранник
ов; 

 владеть 



 находить объемы и 

площади 
поверхностей 

простейших 
многогранников с 
применением 

формул; 

 распознавать 

основные виды тел 
вращения (конус, 

цилиндр, сфера и 
шар); 

 находить объемы и 

площади 
поверхностей 

простейших 
многогранников и 

тел вращения с 
применением 
формул. 

 
В повседневной 

жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 соотносить 
абстрактные 

геометрические 
понятия и факты с 
реальными 

жизненными 
объектами и 

ситуациями; 

 использовать 

свойства 
пространственных 
геометрических 

фигур для 
решения типовых 

задач 
практического 
содержания; 

 соотносить 
площади 

поверхностей тел 
одинаковой формы 

различного 
размера; 

 соотносить 

объемы сосудов 
одинаковой формы 

расположение 

прямых и 
плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 
свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать 

геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 
классификацией 

пространственных 
фигур (пирамиды, 
призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и 

площади 
поверхностей 
геометрических тел 

с применением 
формул; 

 вычислять 
расстояния и углы в 

пространстве. 
 
В повседневной жизни 

и при изучении 
других предметов: 

 использовать 
свойства 

геометрических 
фигур для решения 
задач практического 

характера и задач из 
других областей 

знаний 

включая 

комбинации 
фигур, 

извлекать, 
интерпретир
овать и 

преобразовы
вать 

информацию, 
представленн
ую на 

чертежах; 

 решать 

задачи 
геометрическ
ого 

содержания, 
в том числе в 

ситуациях, 
когда 
алгоритм 

решения не 
следует явно 

из условия, 
выполнять 
необходимые 

для решения 
задачи 

дополнитель
ные 
построения, 

исследовать 
возможность 

применения 
теорем и 
формул для 

решения 
задач; 

 уметь 
формулирова

ть и 
доказывать 
геометрическ

ие 
утверждения; 

 владеть 
понятиями 

стереометрии
: призма, 
параллелепи

пед, 

понятиями 

центральное и 
параллельное 

проектировани
е и применять 
их при 

построении 
сечений 

многогранник
ов методом 
проекций; 

 иметь 
представление 

о развертке 
многогранника 
и кратчайшем 

пути на 
поверхности 

многогранника
; 

 иметь 

представление 
о конических 

сечениях; 

 иметь 

представление 
о касающихся 

сферах и 
комбинации 
тел вращения 

и уметь 
применять их 

при решении 
задач; 

 применять при 

решении задач 
формулу 

расстояния от 
точки до 
плоскости; 

 владеть 
разными 

способами 
задания 

прямой 
уравнениями и 
уметь 

применять при 
решении 

задач; 

 применять при 



различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 
многогранника 
после спилов, 

срезов и т.п. 
(определять 

количество 
вершин, ребер и 
граней 

полученных 
многогранников) 

пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представлени
я об 
аксиомах 

стереометрии 
и следствиях 

из них и 
уметь 
применять их 

при решении 
задач; 

 уметь 
строить 

сечения 
многогранни
ков с 

использовани
ем 

различных 
методов, в 
том числе и 

метода 
следов; 

 иметь 
представлени

е о 
скрещивающ
ихся прямых 

в 
пространстве 

и уметь 
находить 
угол и 

расстояние 
между ними; 

 применять 
теоремы о 
параллельнос

ти прямых и 
плоскостей в 

пространстве 
при решении 
задач; 

 уметь 
применять 

параллельное 
проектирова

ние для 
изображения 

решении задач 

и 
доказательстве 

теорем 
векторный 
метод и метод 

координат; 

 иметь 

представление 
об аксиомах 
объема, 

применять 
формулы 

объемов 
прямоугольног
о 

параллелепипе
да, призмы и 

пирамиды, 
тетраэдра при 
решении 

задач; 

 применять 

теоремы об 
отношениях 

объемов при 
решении 
задач; 

 применять 
интеграл для 

вычисления 
объемов и 

поверхностей 
тел вращения, 
вычисления 

площади 
сферического 

пояса и объема 
шарового 
слоя; 

 иметь 
представление 

о движениях в 
пространстве: 
параллельном 

переносе, 
симметрии 

относительно 
плоскости, 
центральной 

симметрии, 



фигур; 

-уметь 
применять 

перпендикул
ярности 
прямой и 

плоскости 
при решении 

задач; 
-владеть 
понятиями 

ортогонально
е 

проектирова
ние, 
наклонные и 

их проекции, 
уметь 

применять 
теорему о 
трех 

перпендикул
ярах при 
решении 

задач; 
-владеть 

понятиями 
расстояние 
между 

фигурами в 
пространстве

, общий 
перпендикул
яр двух 

скрещивающ
ихся прямых 

и уметь 
применять их 
при решении 

задач; 

 владеть 

понятием 
угол между 

прямой и 
плоскостью и 
уметь 

применять 
его при 

решении 
задач; 

 владеть 

повороте 

относительно 
прямой, 

винтовой 
симметрии, 
уметь 

применять их 
при решении 

задач; 

 иметь 
представление 

о площади 
ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление 
о трехгранном 
и 

многогранном 
угле и 

применять 
свойства 
плоских углов 

многогранного 
угла при 

решении 
задач; 

 иметь 

представления 
о 

преобразовани
и подобия, 

гомотетии и 
уметь 
применять их 

при решении 
задач; 

 уметь решать 
задачи на 
плоскости 

методами 
стереометрии; 

 уметь 
применять 

формулы 
объемов при 
решении задач 



понятиями 

двугранный 
угол, угол 

между 
плоскостями, 
перпендикул

ярные 
плоскости и 

уметь 
применять их 
при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 
призма, 
параллелепи

пед и 
применять 

свойства 
параллелепи
педа при 

решении 
задач; 

 владеть 
понятием 

прямоугольн
ый 
параллелепи

пед и 
применять 

его при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 

пирамида, 
виды 

пирамид, 
элементы 
правильной 

пирамиды и 
уметь 

применять их 
при решении 
задач; 

 иметь 
представлени

е о теореме 
Эйлера, 
правильных 

многогранни



ках; 

 владеть 
понятием 

площади 
поверхностей 
многогранни

ков и уметь 
применять 

его при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 

тела 
вращения 

(цилиндр, 
конус, шар и 
сфера), их 

сечения и 
уметь 

применять их 
при решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 

касательные 
прямые и 

плоскости и 
уметь 
применять из 

при решении 
задач; 

 иметь 
представлени
я о 

вписанных и 
описанных 

сферах и 
уметь 
применять их 

при решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 

объем, 
объемы 
многогранни

ков, тел 
вращения и 

применять их 
при решении 



задач; 

 иметь 
представлени

е о развертке 
цилиндра и 
конуса, 

площади 
поверхности 

цилиндра и 
конуса, уметь 
применять их 

при решении 
задач; 

 иметь 
представлени

е о площади 
сферы и 
уметь 

применять 
его при 

решении 
задач; 

 уметь решать 

задачи на 
комбинации 

многогранни
ков и тел 

вращения; 

 иметь 
представлени

е о подобии в 
пространстве 

и уметь 
решать 
задачи на 

отношение 
объемов и 

площадей 
поверхностей 
подобных 

фигур. 
В повседневной 

жизни и при 
изучении 
других 

предметов: 

 составлять с 

использовани
ем свойств 

геометрическ
их фигур 



математическ

ие модели 
для решения 

задач 
практическог
о характера и 

задач из 
смежных 

дисциплин, 
исследовать 
полученные 

модели и 
интерпретир

овать 
результат 

Векторы 

и 

координа

ты в 

простран

стве 

 Оперировать на 

базовом уровне 
понятием 
декартовы 

координаты в 
пространстве; 

 находить 
координаты 
вершин куба и 

прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями 
декартовы 
координаты в 

пространстве, 
вектор, модуль 

вектора, равенство 
векторов, 
координаты 

вектора, угол между 
векторами, 

скалярное 
произведение 
векторов, 

коллинеарные 
векторы; 

 находить 
расстояние между 
двумя точками, 

сумму векторов и 
произведение 

вектора на число, 
угол между 
векторами, 

скалярное 
произведение, 

раскладывать 
вектор по двум 
неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 
декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

 Владеть 

понятиями 
векторы и их 
координаты; 

 уметь 
выполнять 

операции над 
векторами; 

 использовать 

скалярное 
произведение 

векторов при 
решении 

задач; 

 применять 

уравнение 
плоскости, 
формулу 

расстояния 
между 

точками, 
уравнение 
сферы при 

решении 
задач; 

 применять 
векторы и 
метод 

координат в 
пространстве 

при решении 
задач 

 

 Достижение 

результатов 
раздела II; 

 находить 

объем 
параллелепипе

да и тетраэдра, 
заданных 
координатами 

своих вершин; 

 задавать 

прямую в 
пространстве; 

 находить 
расстояние от 

точки до 
плоскости в 
системе 

координат; 

 находить 

расстояние 
между 
скрещивающи

мися 
прямыми, 

заданными в 
системе 
координат 



векторного базиса 

История 

математ

ики 

 

 Описывать 

отдельные 
выдающиеся 

результаты, 
полученные в ходе 

развития 
математики как 
науки; 

 знать примеры 
математических 

открытий и их 
авторов в связи с 
отечественной и 

всемирной 
историей; 

 понимать роль 
математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся 
математиков в 

развитие 
математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль 
математики в 

развитии России 

 Иметь 

представлени
е о вкладе 

выдающихся 
математиков 

в развитие 
науки; 

 понимать 

роль 
математики в 

развитии 
России 

Достижение 

результатов 
раздела II 

Методы 

математ

ики 

 Применять 
известные методы 

при решении 
стандартных 
математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 
математические 

закономерности в 
окружающей 
действительности; 

 приводить 
примеры 

математических 
закономерностей в 

природе, в том 
числе 
характеризующих 

красоту и 
совершенство 
окружающего 

мира и 
произведений 

искусства 

 Использовать 
основные методы 

доказательства, 
проводить 
доказательство и 

выполнять 
опровержение; 

 применять 
основные методы 

решения 
математических 
задач; 

 на основе 
математических 

закономерностей в 
природе 

характеризовать 
красоту и 
совершенство 

окружающего мира 
и произведений 
искусства; 

 применять 
простейшие 

программные 
средства и 

электронно-
коммуникационные 
системы при 

решении 
математических 

задач 

 Использовать 
основные 

методы 
доказательств
а, проводить 

доказательств
о и 

выполнять 
опровержени
е; 

 применять 
основные 

методы 
решения 

математическ
их задач; 

 на основе 

математическ
их 

закономернос
тей в природе 
характеризов

ать красоту и 
совершенство 

окружающег
о мира и 
произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 
программные 

средства и 

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

 применять 

математически
е знания к 
исследованию 

окружающего 
мира 

(моделировани
е физических 
процессов, 

задачи 
экономики) 

 



электронно-

коммуникаци
онные 

системы при 
решении 
математическ

их задач; 

 пользоваться 

прикладными 
программами 
и 

программами 
символьных 

вычислений 
для 
исследования 

математическ
их объектов 

 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 
-строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 
-находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
-определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
-выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

-создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
-использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 
-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 
-использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 
-аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 
-использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 



-использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

-создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

-применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
-переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

-использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
-строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
-понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
-использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы; 

-разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 
-применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
-классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
-понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 
мобильными устройствами; 

-понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 
веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

-критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 
-демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

-устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 



-использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 

-различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 
место в научном познании; 
-проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

-проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 
определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

-использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 

-использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 
-решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

-решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

-учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

-использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 

--использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 
решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 

-владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические,- – 

- и роль физики в решении этих проблем; 
-решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
-объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 



-объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Химия 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
-раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
-понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 
строения атомов; 

-объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 
-применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

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

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 
-характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 
-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
-использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 
-приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 
-проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 
средств; 
-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 
процессов; 
-приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

-приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов; 
-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 



-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 
-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

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

различных исторических этапах ее развития; 
-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 
-устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
-устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в периодической системе; 

-анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 
теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 
химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 
-применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
-составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 
-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ; 
-характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
--характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 
-определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 
реагентов; 



-устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 
взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 
процессов; 

-устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 
соединений заданного состава и строения; 

-подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 
-определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 
приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 
-приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
-обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций 
в промышленности и быту; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 
-проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 
из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 
-использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 
явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 
-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 
-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 
-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 
-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
-формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 



-самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
-интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов; 
-описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 
-характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 
как важнейших биологически активных веществ; 

-прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 
основе природных и производственных процессов. 

 
Биология 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 
-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
-понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
-использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 
-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот); 
-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 
-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 
и охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 



-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; 
-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 
-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 
-объяснять последствия влияния мутагенов; 
-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 
-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 
иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
-решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
-оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 
-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 
перспективы развития биологии; 

-устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 
организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 
-обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

-проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
-выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
-устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 
-решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
-делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
-сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 
фазах клеточного цикла; 



-выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 
устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 
-обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 
-определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 
-решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 
полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 
-раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 
-сравнивать разные способы размножения организмов; 
-характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 
обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

-обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 
штаммов микроорганизмов; 
-обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 
-характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 
-устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
-аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 
-обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
-оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
-выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 
диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
-организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 
-прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 
-выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

-анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 
современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

-аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 
эпоху информационной цивилизации; 
-моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 
-выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 
экосистемы; 



-использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 
для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит биология как учебный предмет. 

 
Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 
-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения; 
-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
---проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 
-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 



-использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
-оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

-объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 

-действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
-пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 
-составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 
-комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
-оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

-распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
-описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

-определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
-опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
-опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
-прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 

-распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
-соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
--использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
-пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 

-применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современными молодежными хобби; 

-распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 
-пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



-использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 
от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
-раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
-приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
-приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
-объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 
-использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 
-действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
-Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
-объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

-оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 

-раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
-объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
-комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
-описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

-пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
-использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 
-распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

-распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
-описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

-использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 
для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 
-описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 



-описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
-составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 
-использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 

-оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
-описывать факторы здорового образа жизни; 

-объяснять преимущества здорового образа жизни; 
-объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
-описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

-раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
-распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 
помощи; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
--оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

-отличать первую помощь от медицинской помощи; 
-распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 

ее оказанию; 
-оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 
подручных средств и средств промышленного изготовления; 

-действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 
-составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
-комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
-использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
-оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

-классифицировать основные инфекционные болезни; 
-определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
-действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 
или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
-характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
-описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

-приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы России; 

-приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 



-раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
-разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

-оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
-раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

-раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
-объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
-описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
-характеризовать историю создания ВС РФ; 

-описывать структуру ВС РФ; 
-характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
-распознавать символы ВС РФ; 

-приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
-использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

-оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
-раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
-характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

-раскрывать организацию воинского учета; 
-комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

-использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 
призыву, контракту; 
-описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 
-объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

-различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
-описывать основание увольнения с военной службы; 
-раскрывать предназначение запаса; 

-объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
-раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

-объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 

-Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

-использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
-оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

-выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
-выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

-выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
-приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

-описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
-выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
-описывать порядок хранения автомата; 

-различать составляющие патрона; 
-снаряжать магазин патронами; 

-выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 



-описывать явление выстрела и его практическое значение; 
-объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника; 

-объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
-выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

-объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
-выполнять изготовку к стрельбе; 
-производить стрельбу; 

-объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
-различать наступательные и оборонительные гранаты; 

-описывать устройство ручных осколочных гранат; 
-выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
-выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

-объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
-характеризовать современный общевойсковой бой; 

-описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
-выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
--объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

-выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
-определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 
-передвигаться по азимутам; 
-описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
-применять средства индивидуальной защиты; 

--действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
-описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

-раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
-выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
-Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
-объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 
к военно-профессиональной деятельности; 

-характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 
заведениях; 
-использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

-Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

-Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

-Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 
ВС РФ; 

-приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 



Элементы начальной военной подготовки 
-Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
-определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

--выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
-выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

-описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
-выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
-описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

-выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
-Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 
«Родная (русская) литература»  

В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник научится:  
1. взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  
2. осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  

3. воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

4. осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры;  

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 
средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения;  
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение;  
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции;  
овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

«Родной язык» 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 
и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 
в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 



соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-
деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1.  Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; (формы, периодичность и порядок 

текущего контроля и промежуточной аттестации), формирование УУД); 
Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 
планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе  в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; 
-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 
-оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 
тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная6 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию7, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся8 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 
внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 
-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 
образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

                                        
6 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
7 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
8 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  



Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы  школы и 

уточнению и/или разработке программы развития школы, а также служат основанием для принятия 
иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности  приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 
динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Школы реализует системно-деятельностный, 
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

-оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 
наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 
-для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
углубленного; 

-планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 
деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 
научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 
обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности  Школы. Оценка личностных результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 



Во внутреннем мониторинге даётся оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; участии в 
общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. 

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

использовать только в виде анонимных  данных. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики установленной  формы. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в  программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе 
и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для 

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 
мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 
материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 
сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 
оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или 
с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.  п.), 
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно -

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 



Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 
внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 
включать: 

-список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 
--требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 
-описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 
-график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 
Школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в  том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 
выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей  

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 
деятельности учителя. 



Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 
корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 
предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 
образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 
так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 
Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 
заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации  представляет собой процедуры оценки 
уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого триместра (внутри учебного 

года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов  критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 
получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня9. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 
организации. 

1.3.2.Организация, содержание и  критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

                                        
9 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 



В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 
«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 
по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 
предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 
базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 
тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт 

и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 
свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  Индивидуальный проект 
или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 
творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 
-Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 
-Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 
основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 



принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения и т.п. 
-Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 
-Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 
об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. Содержательный раздел. 

 
2.1.  Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся. 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 
как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и 
ее роли в реализации требований Стандарта 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  
Требования включают: 

-освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 

-способность их использования в познавательной и социальной практике; 
-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

--способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоение знаний и учебных действий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 
-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 
-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 



-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной, социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 
-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 
получения практико-ориентированного результата; 

--практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
--возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

--подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью  программа развития УУД среднего общего образования 
определяет следующие задачи: 

--организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 
по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных 
на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся 
ситуациях; 

--обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

--включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 
действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

--обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 
жизненного самоопределения. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

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

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 



Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 
успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, 
с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 
следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 
(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 
процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 
задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 
жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 
место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 
подростков, учебное смысло- образование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 
деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 
целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 
началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 
действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 
регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 
деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 



учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 
новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 
собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 
выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-
вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 
школе. 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
-обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
--обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 
освоения предметного материала; 

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 
полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
--обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 

--обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
--обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 
умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  



Например: 
-учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
-выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 
-выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, 
в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

-с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 
-представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
-представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 
культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

--комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 
жизненных стратегий и т.п.; 

--комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
--комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-
практик; 

--социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 
проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 
акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 
--получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 



г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 
приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 
обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 
анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
--исследовательское; 

--инженерное; 
--прикладное; 
--бизнес-проектирование; 

--информационное; 
--социальное; 

--игровое; 
--творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

--социальное; 
--бизнес-проектирование; 

--исследовательское; 
--инженерное; 
--информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
-о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 



-о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 
-об истории науки; 

-о новейших разработках в области науки и технологий; 
-о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
-о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

Обучающийся сможет: 
-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
-использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

-использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
-использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 
из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Условия включают: 

-укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 



Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД, что включает следующее: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 
-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 
внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 
УУД; 

-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 
-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 
-педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
-педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 
одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 
-сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 
предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 
образовательной траектории обучающегося); 

-привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 
-привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 
-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 
так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 
Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 
пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 
исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 
кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 
без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 
технологиями. 



Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 
вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком 
случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 
образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются 

в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 
образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы). 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

-защита темы проекта (проектной идеи); 

-защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

-актуальность проекта; 
-положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 
людей; 

-ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 
возможные источники ресурсов; 

-риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 
данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 
проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена сопровождением. В функцию тьютора (куратора) 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 
другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 



возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
--оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

--для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 
обязательно входить педагоги и представители администрации Школы, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 
проектные работы; 
--оценивание производится на основе критериальной модели; 

--для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 
агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет сама Школа; 
--результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом  Школой 
доводятся до сведения обучающихся. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности). 

2.2.1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2.2.2.содержание учебного предмета, курса; 
2.2.3. тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
• тематическое планирование. 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 
общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 
Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 
развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.  
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным 

для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 
школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке.  

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 
общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 
языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 



русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции 
через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и  достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются: 
--овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 
стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 
--овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
--овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
--овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
--овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль.  
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 
предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 
языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 

нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости 
имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного 

содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в 
содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 
организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 
учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме.  
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ПООП 

СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 
результатов. 

Базовый уровень 

Русский язык. 

Содержание учебного курса 
В рабочей программе выделяется введение и четыре раздела, четвертый раздел делится на три 

подраздела. Материал по орфографии дается в связи с изучаемыми темами. Уроки развития речи 
включены в основные разделы программы. 

Во «Введении» основное внимание обращается на роль языка в  жизни общества, 

поднимаются проблемы, связанные с красотой, выразительностью языка, раскрываются эстетические 
возможности русской речи. Рассматриваются вопросы развития языка во времени, изменения его 

словарного запаса. Русский язык среди языков мира. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один 
из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 



Первый раздел – «Лексика» . Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии . 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 
языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 
употребление. Лексикография. Развитие речи. 

Развитие речи. Лингвистический анализ текста. Определение темы, идеи,  проблемы. 

Выделение художественных средств. 
Второй раздел – «Фонетика. Графика. Орфоэпия» Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 
Ударение. 

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения повествовательного текста с 
элементами описания и рассуждения. 

Третий раздел – «Морфемика и словообразование». Основные понятия морфемики и 
словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 
производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке.  
Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и текстах-

рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию сочинения. 

Четвертый раздел – «Морфология и орфография» – включает в себя три подраздела. 
Первый подраздел – «Морфология и орфография» . Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 
традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 
Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных 
согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и 
Ы после приставок. Употребление Ь и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. 
Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Обучение написанию 

изложения текста-рассуждения. Собственное мнение по проблеме. Лингвистический анализ текста. 
Второй подраздел – «Самостоятельные части речи». Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 
выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур.  Число имен 

существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен 
существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 
окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их правописание. Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 
сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 
сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных 
форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 
прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 



имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на  -
ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. ПравописаниеН и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. Имя числительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 
числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Глагол как часть речи. 

Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование 
глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. Причастие как особая 

глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор 
причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.  Н и НН в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 
деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. 
Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
 Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 
состояния. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 
комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по проблеме. 
Написание контрольных изложений и сочинений сочинение. Лингвистический анализ текстов.  

Третий подраздел – «Служебные части речи».  Предлог как служебная часть речи. 
Особенности  употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 
союзов. Правописание союзов. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

с различными частями речи. Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 
особенности употребления междометий. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 

комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по проблеме. 

Контрольное сочинение и контрольное тестирование в формате 

Рабочая программа по русскому языку 10 класс 

                                            Пояснительная  записка 

Программа по русскому языку для 10 класса разработана на основе   
* Программа курса «Русский язык».10- 11классы.Базовый уровень / авт.-сост. Н. Г . Гольцова. 

– М . : ООО « Русское слово – учебник» , 2019.  

* Гольцова Н.Г. Русский язык : учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень : в 2ч.- М . : ООО « Русское слово – учебник» , 2019.  

          Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 



В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления  
алкоголя, наркотиков.  
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению  
Отечеству, его защите;  
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения;  

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 
и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  



 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние  
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни:  
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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



 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического  

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты;  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательные УУД:  

выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в  
информационных источниках;  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого;  
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям  отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия;   

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции  
познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  
выпускник научится  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать 
и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развёрнуто,  
логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 



В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,  

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании  

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,  просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением  
информации); 
  анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и  скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат; 
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии  с правилами 

ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 



 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 
Содержание учебного предмета 

10 класс 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 
речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика  

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и  

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. 



Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Орфография. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 
традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён  

существительных и аббревиатур. 
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных.  

Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных.  

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 



Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  
Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола.Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия,  

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 
написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 
Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 
частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи.  



Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Повторение и обобщение пройденного. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс (35 ч)        
№ 

п/п 

Наименование разделов /тем Кол

ичество 
часов. 

  1.         Слово о русском языке . 1 

1. Слово о русском языке .  

 2.      Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

2 Слово и его значение. Изобразительно- выразительные 

средства русского языка. 

 

3 Омонимы. Паронимы. Синонимы.. Антонимы.  

4 Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и 
имеющая ограниченную сферу употребления. 

 

5 Фразеология. Лексикография.  

6 Контрольная работа. Лексика. Фразеология. Лексикография  

 3.     Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

7 Звуки и буквы.  

8 Орфоэпия.   

 4.     Морфемика и словообразование  2 

9 Состав слова.  

10 Словообразование. Формообразование.   

 5.    Морфология и орфография -22часа  

 Орфография  3 

11 Принципы русской орфографии. Правописание  гласных в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих и ц. 
Правописание согласных. 

 

12 Правописание гласных и согласных в приставках. 
Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов 

 

13 Контрольная работа. Фонетика, морфемика и 
словообразование, орфография 

 

 Самостоятельные части речи-14 часов  

 Имя существительное  2 

14 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 
окончаний. 

 

15. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных.. 

 

 

 Имя прилагательное 2 

16. Имя прилагательное как часть речи. Правописание  



окончаний имён прилагательных. 

17. Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных.  

 

 Имя числительное  1 

18. Имя числительное как часть речи. Склонение и 

правописание  имён числительных. Употребление в речи. 

 

 Местоимение 1 

19. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Правописание местоимений.  

 

 Глагол 3 

20. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории 

и формы глагола. 

 

21. Категория вида, наклонения и времени глаголов . Спряжение 
глаголов. Правописание глаголов. 

 

22. Самостоятельные части речи. Контрольная  работа.   

 Причастие 2 

23. Причастие как особая глагольная форма.  

24. Правописание причастий.  

 Деепричастие 1 

25. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 
деепричастий.  

 

 Наречие  1 

26. Наречие как часть речи .  Правописание наречий.  

 Слова категории состояния 1 

27. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия. 

 

 6. Служебные части речи – 4 часа  

 Предлог 1 

28. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов.  

 Союзы и союзные слова 2 

29. Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

30. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Правописание союзов. 

 

  Частицы 1 

31. Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 
Частицы не и ни. Их значение и употребление. 

 

 7. Междометие. Звукоподражательные слова 1 

32. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова. Правописание  и  употребление междометий. 

 

 8. Повторение и обобщение пройденного 3 

33. Части речи. Проверочная работа. 1 

34 
- 35 

Итоговый лингвистический проект. 2 

                                                                                                  

Итого- 

35ч. 



 
Рабочая программа по русскому языку 11 класс 

                                            Пояснительная  записка 

Программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе   
* Программа курса «Русский язык».10- 11классы.Базовый уровень / авт.-сост. Н. Г . Гольцова. 

– М . : ООО « Русское слово – учебник» , 2019.  
* Гольцова Н.Г. Русский язык : учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень : в 2ч.- М . : ООО « Русское слово – учебник» , 2019.  

          Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  
  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  



 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

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

другим негативным социальным явлениям.  
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние  
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  



В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического  
комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты;  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели;  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
Познавательные УУД:  

выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в  
информационных источниках;  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  находить и приводить критические аргументы в отношении действий 
и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям  отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия;   

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со  

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции  
познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  
выпускник научится  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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



и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
развёрнуто,  

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты 

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

образования выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,  
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании  
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,  просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением  

информации); 
  анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и  скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 



 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

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

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 
Содержание учебного предмета 

       Повторение и обобщение изученного материала 11класса 

       Синтаксис и пунктуация 

       Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
       Словосочетание .Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.  
       Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

      Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 
члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложненное и неосложнённое 

предложение.  Синтаксический разбор простого предложения.  
      Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,  соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 
препинания при обобщающих словах. 

      Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 
препинания при сравнительном обороте. 



      Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания 
в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 
предложения.Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 
одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 
придаточными.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 
абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

     Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.                                          
Употребление знаков препинания . Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 
знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация.  

      Культура речи. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 
чистоту речи.  

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 
красноречия. Ораторская речь и такт. 

      Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 
речи, а также изобразительно-выразительные средства . Стиль. Классификация функциональных 
стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 
. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  
      Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. 

Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

      Повторение и систематизация изученного материала 

Тематическое планирование  

11 класс (35 ч)        

№ 

п/п 

Наименование разделов /тем К

оличес

тво 

часов. 

 1.Повторение и обобщение изученного материала 10 класса(2)  

1. Морфология и орфография  



2 Морфология и орфография. Тест.  

 2.       Синтаксис и пунктуация(25)  

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации (1ч.)  

3 Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 

 Словосочетание (2ч.)  

4 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания.  

 

5 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. Тест. 

 

 Предложение (4ч.)  

6 Понятие о предложении. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 

 

7 Простое предложение.Двусоставные и односоставные 
предложения. Главные члены предложения. 

 

8 Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и  
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Инверсия. 

 

9 Простое осложненное предложение Синтаксический разбор 

простого предложения. Контрольный тест. 

 

 Однородные члены предложения(3ч.)  

10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

 

11 Знаки препинания при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. 

 

12 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными союзами. 

 

 Обособленные члены предложения (3ч.)  

13 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

 

14 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения. 

 

15 Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания 

при сравнительном обороте. Тест. 

 

 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением(2ч.) 
 

16. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях.  

 

17 Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. Проверочная 

работа. 

 



 Сложное предложение (7ч.)  

18 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных предложений. 

 

19 Сложносочинённое предложение . Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. Тест. 

 

20 Сложноподчинённое предложение. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. Тест. 

 

21 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

 

22 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Тест. 

 

23 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое 
целое и абзац. 

 

24 Синонимия разных типов сложного предложения. Контрольная 

тестовая работа. 

 

 Предложения с чужой речью(2ч.)  

25 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 
речи. Знаки препинания при диалоге. 

 

26 Знаки препинания при цитатах  

 Употребление знаков препинания(1ч.)  

27 Употребление знаков препинания. Факультативные знаки 
препинания. Авторская пунктуация. 

 

 Культура речи 2 

28 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 
правильность и чистоту речи. Понятие о норме литературного языка. 

Речевая ошибка. 

 

29 Качество хорошей речи. Виды и роды ораторского красноречия. 
Ораторская речь и такт .Речь агитационного характера. 

 

 Стилистика  3 

30 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили 

языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Тест 

 

31 Р.р.Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 
разных стилей и жанров.  

 

32  Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. 

Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 
Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

 Повторение и систематизация изученного в 10-11 классах 3 

33 Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация простого и 

сложного предложения. 

 

34 Итоговая контрольная работа. Тест.  



35 Итоговая контрольная работа. Тест.  

 Итого  35  часов  

Литература 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И з  л и т е р а т у р ы  п е р в о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а  ( 1 3  ч . )  

А.С. Пушкин 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 
светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» ( I X . «И путник 
усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 
всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность по-

этического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-
этическое значение пушкинской поэзии. 
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его 
роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 
Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и 
А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской 

поэзии. 
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». Глубина 

философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, 
неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара, в лермонтовской поэзии. 
Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит 
поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта. 
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; 

традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.).  

Н.В.Гоголь 
Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 
осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 



Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а  ( 8 8  ч . )  

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий , фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 
литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 
культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское»и 
«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 

национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 
различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 
Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологи-
ческой проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления 
«первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 
нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 
символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА.Добролюбов, Д.И. 
Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 
Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная ис-
тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 
раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 
русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА.Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 
Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 
Печорин как литературные предшественники Обломова. 
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков). 
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев 



Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в 
прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по выбору. 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 
центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 
социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 
аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 
романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).Стихотворения в 

прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и 
философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 
самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 
изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 
реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 
романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать? » (обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 
дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма»как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 
звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 
Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «гепйег-уоиз» и его трансформация в романе «Что делать? ». 
Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» и поэтика романа «Что делать? ». 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 
Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на 
Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 
объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 
правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 
народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема 

женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 
повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 
языка. 



Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 
Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.  
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, 

Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», «Певучесть есть в 
морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 
традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 
лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 
русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.).  

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я 
пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не 
буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» 
в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне 

человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета.Музыкально-мелодический принцип 
организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего 

мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. Лесков 
Повесть «Очарованный странник » .  

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприим-
чивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной 
глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 
Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 
Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 
Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 



сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 
начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 
щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 
Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки «Орел-меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 
«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь 

ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по 
выбору учителя. 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 
«пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: 
многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 
творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы 
П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и  т.п. 
Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 
света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» люби-
мых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского иПьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. 
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 
Марьи Болконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 
жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 
реалистической литературы. 
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 
Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 



Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна 
Каренина». 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание ». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 
жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 
Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 
средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-
«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 
мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 
наказание » в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, 

А. Сокурова и др.). 
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов 
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 
выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 
«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 
символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 
авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 
классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать…», «Не 

то, что мните вы, природа…», «О, 
как убийственно мы любим...»,  
«Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Умом Россию не 
понять…», «Silentium!» и др. 

 
 

Поэзия середины и второй половины 

XIX века 

Ф.И. Тютчев 
«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в полях белеет 
снег…», «Предопределение»,   «С поляны 
коршун поднялся…», «Фонтан»,   «Эти 

бедные селенья…» и др. 
 

 

А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена ночью А.А. Фет 



Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! Хочу 
и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», 
«Учись у них – у дуба, у 
березы…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, радость 
эта…»,  «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Я тебе ничего не 
скажу…» и др. 
 

 
 

южной…»,  «Одним толчком согнать 

ладью живую…». 
 

А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь шумного бала, 
случайно…», «Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в пыли…», 
«Двух станов не боец, но только гость 

случайный…» и др. 
Н.А. Некрасов 
«Внимая ужасам войны…», «Когда из 

мрака заблужденья…», «Накануне 
светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 
Добролюбова», «Я не люблю иронии 
твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому 
на Руси жить 
хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 
незлобивый поэт…», «В дороге», 
«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 
день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 
Муза! я у двери гроба…», «Поэт и 
Гражданин», «Пророк», «Родина», 

«Тройка», «Размышления у 
парадного подъезда», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), 
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. 

Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 
«Доходное место», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Снегурочка», 
«Женитьба Бальзаминова» 
Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 
Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 
И.А. Гончаров 
Повесть «Фрегат «Паллада», роман 

«Обрыв» 
И.С. Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», повести 
«Первая любовь», «Гамлет Щигровского 
уезда», «Вешние воды», статья «Гамлет и 

Дон Кихот» 
Ф.М. Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», «Сон 
смешного человека», «Записки из 
подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 
Кречинского» 

В.М. Гаршин 

И.А. Гончаров 

Роман 

«Обломов» 

И.А. Гончаров 
Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев 
Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 

Ф.М. Достоевский 
Романы «Подросток», «Идиот» 



«Преступление 

и наказание» 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea 

princeps» 
Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 
(оригинальный текст), «Прохожий» 
(святочный рассказ) 

Г.И. Успенский 
Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» 
Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. Сочинение 
графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого»,   «Русский человек 
на rendez-vous. Размышления по 
прочтении повести г. Тургенева «Ася» 

Л.Н. Толстой 
Повести «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса «Живой труп» 
А.П. Чехов 
Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная 

история», 
пьеса «Дядя Ваня». 
В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 
Другие региональные произведения о 

родном городе, крае 
И.А. Бунин 
Рассказы: «Лапти», «Танька», «Деревня», 

«Суходол», «Захар Воробьев», «Иоанн 
Рыдалец», «Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции» 
А.И. Куприн 
Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», 

«Поединок», «Гранатовый браслет», 
«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 
Рассказ «Карамора», романы «Мать», 
«Фома Гордеев», «Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 
Повести и рассказы «Голубая звезда», 

«Моя жизнь и Диана», «Волки». 
И.С. Шмелев 
Повесть «Человек из ресторана», книга 

«Лето Господне». 
М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 
В.М. Шукшин* 
В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев* 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 
Романы «История одного города», 

«Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для детей изрядного 
возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по 

выбору) 
Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 
«Левша», «Очарованный 
странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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

Л.Н. Толстой 
Роман «Анна Каренина», цикл 
«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 
Пьеса 

«Вишневый 
сад» 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 
«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 
 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 
шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 
нора…» 

Рассказы: «Антоновские яблоки», 
«Господин из Сан-Франциско», 
«Легкое дыхание», «Темные 

аллеи», «Чистый понедельник» 
 

М. Горький М. Горький 



Пьеса «На 

дне» 

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 
Поэма 

«Двенадцать» 

А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 
«Девушка пела в церковном 
хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 
дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 
«Предчувствую Тебя. Года 
проходят мимо…»,  «Рожденные в 

года глухие…»,  «Россия», «Русь 
моя, жизнь моя, вместе ль нам 

маяться…»,  «Пушкинскому 
Дому», «Скифы» 

Модернизм конца XIX – ХХ века 
А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 
издалека…», «Встану я в утро 
туманное…», «Грешить бесстыдно, 

непробудно…», «Мы встречались с тобой 
на закате…», «Пляски осенние, Осенняя 

воля, Поэты, «Петроградское небо 
мутилось дождем…», «Я – Гамлет. 
Холодеет кровь», «Я отрок, зажигаю 

свечи…», «Я пригвожден к трактирной 
стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 
Л.Н. Андреев 
Повести и рассказы: «Большой шлем», 

«Красный смех», «Рассказ о семи 
повешенных», «Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 
Пьеса «Жизнь человека» 
В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие 
гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой истине...», 
«Каменщик»,   «Творчество», «Родной 
язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 
Стихотворения: «Безглагольность», 

«Будем как солнце, Забудем о том...»  
«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн 
томленья», «Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,  «Я  –  изысканность  русской  
медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 
О.Э. Мандельштам* 
Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей Рублев», 
«Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», «Мои 
читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», 
«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», «Шестое 
чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 
В.В. Хлебников 
Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», 

«Заклятие смехом», «Когда умирают кони 
– дышат…», «Кузнечик», «Мне мало 

надо», «Мы желаем звездам тыкать…», «О 
достоевскиймо бегущей тучи…», «Сегодня 
снова я пойду…», «Там, где жили 



свиристели…», «Усадьба ночью, 

чингисхань…». 
М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 
В.В. Набоков* 
И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, 

Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма 
«Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 
расхищено, предано, продано…», 

«Когда в тоске самоубийства…», 
«Мне ни к чему одические 
рати…», «Мужество», «Муза» 

(«Когда я ночью жду ее 
прихода…».) «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Песня 
последней встречи», «Сероглазый 
король», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» 

 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 
«Все мы бражники здесь, блудницы…», 

«Перед весной бывают дни такие…», 
«Родная земля», «Творчество», «Широк и 
желт вечерний свет…», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 
«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных…», «Нивы 
сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща 

золотая…»,  «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Русь советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Я 
обманывать себя не стану…». Роман в 
стихах «Анна Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный человек» 
В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», «Вам!», 
«Домой!», «Ода революции», 
«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Уже второй 
должно быть ты легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 
 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Все повторяю первый 

стих…», «Идешь, на меня похожий», «Кто 
создан из камня…», «Откуда такая 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 
родная…», «Да! Теперь решено. 

Без возврата…», «До свиданья, 
друг мой, до свиданья!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу…»,  
«Песнь о собаке», «Письмо к 
женщине», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Я последний 

поэт деревни…» 
 
 

 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 
«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 
немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 
«Хорошее отношение к лошадям» 



Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 
весь голос» 

нежность», «Попытка ревности», 

«Пригвождена к позорному столбу»,  
«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 
 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Лишив меня морей, разбега и разлета…», 
«Нет, никогда ничей я не был 
современник…»,   «Сумерки свободы», «Я 

к губам подношу эту зелень…» 
 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Август», «Давай ронять 
слова…», «Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», «Июль», 
«Любимая – жуть! Когда любит поэт…», 

«Любить иных – тяжелый крест…», 
«Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, 
что так бывает…», «Определение поэзии», 

«Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя – 
жизнь и сегодня в разливе…», «Снег 
идет», «Столетье с лишним – не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 
 

М.А. Булгаков 
Книга рассказов «Записки юного врача». 
Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина квартира» 
А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река Потудань», 
«Сокровенный человек», «Мусорный 
ветер» 

М.А. Шолохов 
Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» 
В.В. Набоков 
Романы «Машенька», «Защита Лужина» 

М.М. Зощенко 
Рассказы: «Баня», «Жертва революции», 

«Нервные люди», «Качество продукции», 
«Аристократка», «Прелести культуры», 
«Тормоз Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 
И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» 
А.А. Фадеев 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту бездну…», 
«О, слезы на глазах…».   «Стихи к 
Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Тоска по родине! 
Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 
живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез…», «Я не 

слыхал рассказов Оссиана…»,  
«Notre Dame» 
 

 
 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Во 
всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 
ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин 
Роман «Мы» 

 
 
 

 
 

 
 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» Романы 
«Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» 



А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В 
прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров 
Романы «12 стульев», «Золотой теленок» 

Н.Р. Эрдман 
Пьеса «Самоубийца» 
А.Н. Островский 

Роман «Как закалялась сталь» 
А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья «Жить 
не по лжи» 
В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», 
«Татарский мулла и чистый воздух», 

«Васька Денисов, похититель свиней», 
«Выходной день» 
В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», 
«Сапожки», «Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения: «В жилищах наших», 
«Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в 

поле, возле Магадана…», «Движение», 
«Ивановы», «Лицо коня», 
«Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная 

лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии 
в природе…» 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «В тот день, когда 
окончилась война…», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Дробится 
рваный цоколь монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины…» 
И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», «В 
деревне Бог живет не по углам…», 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», 
«Осенний крик ястреба», «Рождественская 
звезда», «То не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и взглянул…» 
Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 
Стихотворения: «В горнице», «Видения на 
холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая 
моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ века 
Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 
Ч.Т. Айтматов 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» 
 

 

В.В. Набоков 
Рассказы «Облако, озеро, башня», 

«Весна в Фиальте» 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

А.И. 

Солженицын 
Рассказ «Один 

день Ивана 
Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 
Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 
Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 
«Последний бой майора Пугачева» 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Повести «Пегий пес, бегущий краем 

моря», «Белый пароход», «Прощай, 
Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 
Повести «Апельсины из Марокко», 
«Затоваренная бочкотара» 

В.П. Астафьев 
Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый 

солдат», «Пастух и пастушка» 
В.И. Белов 
Повесть «Привычное дело», книга «Лад» 

А.Г. Битов 
Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 
Повести: «Знак беды», «Обелиск», 
«Сотников» 

Б.Л. Васильев 
Повести: «А зори здесь тихие», «В списках 

не значился», «Завтра была война» 
Г.Н. Владимов 
Повесть «Верный Руслан», роман 

«Генерал и его армия» 
В.Н. Войнович 
«Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» 
В.С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба» 
С.Д. Довлатов 
Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 
Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 
«Детство Чика», «Сандро из Чегема», 
«Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 
Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев 
Повесть «Сашка» 
Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 
Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 
В.Н. Некрасов 
Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин 
Рассказы и повести: «Деньги для Марии», 

«Живи и помни», «Прощание с Матерой». 
А.Д. Синявский 
Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие 
Романы: «Трудно быть богом», «Улитка на 

склоне» 

И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 
Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 
погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» 
 

 

В.М. Шукшин 
Рассказы «Срезал», «Забуксовал», 
«Чудик» 



Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 
В.Ф. Тендряков 

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для 
собаки» 
Г.Н. Щербакова 

Повесть «Вам и не снилось» 
Драматургия второй  половины ХХ 

века: 
А.Н. Арбузов 
Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 
Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 

А.М. Володин 
Пьеса «Назначение» 
В.С. Розов 

Пьеса «Гнездо глухаря» 
М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина» 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 
В.С. Высоцкий 
Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 
А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 
Л.Н. Мартынов 
Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 
Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 
Б.А. Слуцкий 
В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 
А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный процесс 
Б.Акунин 

«Азазель» 
С. Алексиевич 
Книги «У войны не женское лицо», 

«Цинковые мальчики» 
Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о 
русской литературе 
Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 
Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет» 
А.В. Иванов 
Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта» 



В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 
В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга 
«Жизнь насекомых» 
М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 
Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», 
«Гигиена» 
З. Прилепин 

Роман «Санькя» 
В.А. Пьецух 

«Шкаф» 
Д.И. Рубина 
Повести: «На солнечной стороне улицы», 

«Я и ты под персиковыми облаками» 
О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 
Роман «2017» 
Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На 
золотом крыльце сидели». 
Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 
Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 
Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература 

Г. Аполлинер 
Стихотворения 
О. Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 
Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна» 
Ш. Бодлер 
Стихотворения 

Р. Брэдбери 
Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен 
Стихотворения 
Э. Верхарн 

Стихотворения 
У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 
Ч. Диккенс 
«Лавка древностей», «Рождественская 

история» 
Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 
А. Камю 
Повесть «Посторонний» 



Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» 
Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника» 
Г.Г. Маркес 
Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 
Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 
«Милый друг» 
У.С. Моэм 

Роман «Театр» 
Д. Оруэлл 

Роман «1984» 
Э.М. Ремарк 
Романы «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища» 
А. Рембо 

Стихотворения 
P.M. Рильке 
Стихотворения 

Д. Селлинджер 
Роман «Над пропастью во ржи» 
У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть 
танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 
Роман «Пармская обитель» 
Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 
Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 
О. Хаксли 
Роман  «О дивный новый мир», 

Э. Хемингуэй 
Повесть  «Старик и море», роман 

«Прощай, оружие» 
А. Франк 
Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу 
Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 
Роман «Имя Розы» 
Т.С. Элиот 

Стихотворения 

  Родная (региональная) литература 
Данный раздел списка определяется 

школой в соответствии с ее региональной 
принадлежностью 

Литература народов России 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, 

М. Карим, Д.  Кугультинов, К. Кулиев, 



Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, 

Ю. Шесталов 
(предлагаемый список произведений 

является примерным и может 
варьироваться в разных субъектах 
Российской Федерации) 

 

Родной язык 
1 Что такое словесность 

2. От древности к современности (А.С.Пушкин и русский литературный язык) 
3- 5. Строй и употребление языка (стиль как явление словесности, определение стиля, анализ 

текста). 

6-7.  Многозначность слова, омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Практикум. 

8. Славянизмы, заимствованные слова, общеупотребительные и необщеупотребительные 
слова 

9-10. Написание изложения с творческим заданием. Анализ работ. 

11. Традиционно – поэтические слова, разговорные слова, просторечные слова, эмоционально 
– экспрессивно окрашенные слова 

12-13. Фразеологизмы, крылатые слова и выражения в  произведениях словесности. Анализ 
текста. 

14. Формы слов и предложения. Стилистические ресурсы грамматики  

15-16. Имена существительные, прилагательные, глаголы. Формы наклонений, времени 
глаголов. 

17. Предложение. Типы предложений. 
18. Понятие и форм словесного выражения. 
Качества словесного выражения. Правильность, точность, последовательность 

19. Положительные качества словесного выражения. Чистота, выразительность, богатство, 
уместность. Тренировочные упражнения 

20. Устный ответ-рассуждение. 
21. Словесные средства художественной изобразительности. Анализ текста. 
22. Звуковые средства художественной изобразительности: благозвучие, звукоподражание. 

Средства словесной инструментовки 
23. Ритм и интонация в прозе. Анализ прозаического текста. 

24. Словесно – звуковые средства художественной изобразительности. Анализ текста 
25-26. Написание сочинения – рассуждения. Анализ и редактирование работ. 
27. Системы стихосложения Русский народный стих. Силлабическое 

стихосложение.Силлабо – тоническое стихосложение. 
29. Рифма. Cтрофа. 

31. Акцентный стих. Свободный стих. 
32-33. Итоговая проверочная работа (комплексный анализ текста). Анализ и редактирование 

работ. 

34. Обобщающее повторение 
Родная литература 

Содержание учебного предмета. 
Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 
А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество 
Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Основные темы и образы тютчевской лирики. 

Жизнь и творчество А.А.Фета 
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. Обзор жизни и творческого пути И.С. Тургенева 
Н.Г.Чернышевский. Обзор жизни и творческого пути  



А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого 
Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова 
Внеклассное чтение по произведениям о Великой Отечественной войне 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Особенности лесковской повествовательной манеры  
М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 

Основные этапы жизни и творческого пути Ф.М.Достоевского 
Л.Н. Толстой. Основные этапы жизни и творческого пути Л.Н.Толстого. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество 
Рабочая программа по литературе 10 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе 

Романова А. Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень.— М. : Просвещение, 2019. 
Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. – 

М.: Просвещение ,  2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов;; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственого достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-
интеллектуального освоения художественных произведений, в  

которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и 
образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России;  

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и 

обращению к лучшим образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 
сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций 

литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 
обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе 
этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в 
дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений;  



— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения на основе практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного 

чтения литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих  

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 
словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания 

хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы 
искусства от произведений массовой культуры; 

-    подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов при помощи накопления опыта , деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, 
критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями православной 
культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их взаимодействия 

художественной практике конкретных писателей. 

Предметные результаты Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

 · обосновывать выбор художественного произведения для анализа ,приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 
подтексты); 

 · использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 · давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 · анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: место и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров; 

 · определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

 · анализировать авторский выбор определённых композиционных решений  в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 
формированию его общей структуры  и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 



(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 
трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

 · анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория,гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 · давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 · выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей,психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического,лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку ; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Метапредметные результаты  

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению  

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.  

— Умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 
планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 
самостоятельно осуществлять ,контролировать и корректировать деятельность; использовать все 



возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети 
Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности,выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 
на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 
исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать 

позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 
произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно 

разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в области изучения литературы XIX — начала века, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения 

литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов познания (изучение 
источников, анализ художественных и научных  

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

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, 
научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, 
учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других 
участников образовательного процесса 

и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получать из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных организационных задач, возникающих в 

процессе изучения литературы 10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-
исследовательская деятельность изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная 

деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работ 

и т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 
воплощены традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности 

на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ 
различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-

этические,  литературные  и литературоведческие темы;  

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований границ своего знания и незнания в области 

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



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 

(105 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 
целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких 
научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, 
историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 
Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного 
процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского 

реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской 
полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего 

мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй 
половине  

века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей  

1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в 

литературной критике, отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные 
направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века.  Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления:  
Стендаля, Бальзака, Диккенса. 
Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе 
«Пармская обитель».  

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах 
«Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития 

русской литературы. 
Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя.  

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские 

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность 

человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего 

психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в 

человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить  

современность  в её преходящих образах».  



«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие.  

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился 

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

«Фауст», «Ася».  

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 

тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его стремление 

снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв 

с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер 

конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы».  Споры Базарова с Павлом 

Петровичем,сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон.  

Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его 

мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных 

странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество 

Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной 

коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.  

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общетвенный подъём 1870-х 

годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь И. С. 

Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.  

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 
творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская позиция 

и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.  
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского.Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое  
своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция романа, система 
образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный 
человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере 

в добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое 
изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 
Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом. 
Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации.  

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 
полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в 

эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 
противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и  Ольга Ильинская.  



Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 
драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-философский 
смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 
Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба 

будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. Теория литературы: роман как литературный 
жанр, реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, 
сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского.  

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтёмся», 

«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического 

диапазона его драм.  

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 

расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах 
героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в 
пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых.  

Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической 
коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни.  

Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 
Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, 

по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность 

и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических 
характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. Неповторимый 

национальный облик драматургии Островского, роль  
Островского в создании русского театра. 
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, 
речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её 

выражения. 
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его  древнего рода, с 
историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические 

взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии 
Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы 
любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», 

«Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не 
дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы 

в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское содержание. 

Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские 

взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 



Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности 

в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель.  

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу 

в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по 

улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного 

подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен 

незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери  

гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 

стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности 

поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 

речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта 

при создании сатирических масок.  

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 

социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.  

Поиск героя нового времени в поэме «Саша».  

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход 

не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского 

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. 

Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, 

первоначальные представления странников о счастье. Перелом в направлении поисков 

«счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий 

и др.), постепенное рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные 

святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, 

нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды.  

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 

сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад.Лежали...», «Это утро, 

радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не 

скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер». 



Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета.   

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 

характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные 

открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. 

д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в 

поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой.  Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», 

«Край ты мой, родимый край...», «Коокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 

Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», 

«Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн -Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, 

пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических 

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение 

тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от 

христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа-хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-

тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-философское 

содержание сказок, их  идейно-художественное своеобразие.  

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в 

XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные 

основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка. 

Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 



Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище.  

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. 

Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения,   

жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл 

теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном 

возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — 

князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы».  

Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий 

писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — карамазовщины и её 

нравственных последствий.  

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-

трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. 

Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя 

речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная 

интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников 

и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как 

повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское 

слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник».  

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 

преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. 

Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».  

Теория литературы: литературная критика. 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 
ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая 

душевный склад писателя.  



Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка начать 
государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в 
дневниках.  

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 
«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души»Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике 
характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 

военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном 
патриотизме — «Севастопольские рассказы».  

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 
связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской 

школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от 

классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира».  

Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное 

полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в 

неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в 

художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление 

эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 

образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный 

пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-

психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное 

значение подробного психологического анализа в прозе. Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», 

таящая возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 

Каратаева.  

Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и 

мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной жизни.  

 «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между 

людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: 

церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 

несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа 

«Воскресение».  

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система 

персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 

«диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 

Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 



революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере 

Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова.  

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые 

возможности русского народа. Трагический финал произведения и вера автора в торжество 

христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, стихийность, 

неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие 

сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. 

Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: 

анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие.  

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫКОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе.  

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Но€ра»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии жанра 

новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний 

миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного 

на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим 

совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 

Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам.  

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 

степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в 

гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 

которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 
драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе 

«Палата № 6». 
Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 

распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.  

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 
утверждение высокой природы духовных борений человека.  



«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 
задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него.  

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь.  

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка»,  

«Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных 

поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. 

Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.  

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические 

образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской  

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

 

Тематическое планирование . 

10 класс ( 105 ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Коли

чество 

часов. 

 Введение. Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры. - 1 

 

1. Становление реализма в русской литературе XIX века. 1 

 Становление реализма как направления в 

европейской литературе - 3 

 

2 Реализм как литературное направление и метод в 

искусстве. 

1 

3 Страницы истории западноевропейского романа XIX 
века. Стендаль и Бальзак. 

1 

4 Страницы истории западноевропейского романа XIX 

века.  
Ч. Диккенс. 

1 

 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество.- 10  

5 Судьба писателя. Формирование общественных 
взглядов И. С. Тургенева. 

1 

6 Преходящее и вечное в художественном мире И .С. 

Тургенева. 

1 

7 Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х 
годов XIX века, нигилист Базаров. 

1 

8 Споры партий и конфликт поколений в романе. 1 



9 Сатирическое изображение  Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу 
единомышленников. 

1 

10 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой. 1 

11 Внутренний конфликт Базарова. 1 

12 Базаров и его родители. Тургеневское изображение 
путей  преодоления конфликта поколений. 

1 

13 Базаров как «трагическое «лицо. Финал романа. 

Р. р. Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

1 

14 Творчество Тургенева в конце 1860-х – начале 1880-х 
годов. 

1 

 Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество.- 2  

15 Жизнь и творчество Н . Г. Чернышевского. История 
создания романа «Что делать?» 

1 

16 Своеобразие жанра романа «Что делать?» Основные 

элементы его художественного мира. Сюжет романа как 
развёрнутый ответ на вопрос , вынесенный в название. 

1 

 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество.- 10  

17 Личность писателя. Своеобразие художественного 
таланта Гончарова. 

1 

18 Роман «Обломов». Реалистические приёмы  
изображения героя в первой части. 

1 

19 Полнота и сложность образа Обломова, истоки 

характера главного героя. 

1 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 

сопоставления героев в романе. 

1 

21 Обломов и Ольга Ильинская : испытание героя 

любовью. 

1 

22 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути 
героя. Историко- философский смысл произведения. 

1 

23  Роман «Обломов» в других видах искусства. 1 

24,2

5,26 

Р.р. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 2 

 А. Н. Островский. Жизнь и творчество.- 7  

27 Личность и творчество А.Н.Островского. 1 

28 Творческая история и конфликт драмы «Гроза». 

Изображение Островским драматических противоречий 
русской жизни в кризисную эпоху. 

1 

29 Нравы города Калинова. 1 

30 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её 
характера. Суть конфликта героини с «тёмным царством». 

1 



Анализ эпизода. 

31 Катерина в системе образов драмы «Гроза» 1 

32 Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского. 

1 

33 Художественное своеобразие пьес Островского. Отзыв. 1 

 Поэзия Ф.И.Тютчева - 2  

34 Хаос и космос в поэзии Ф. И. Тютчева. 1 

35 Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 1 

 Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 

- 1 

 

36 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX 

века. Причины и смысл споров о «чистом» и «гражданском» 
искусстве. 

1 

 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество - 12  

37 Личность и творчество поэта. Народные истоки 
мироощущения Н. А. Некрасова. 

1 

38 Тема гражданской ответственности поэта перед 

народом в лирике Некрасова. 

1 

39 Художественное своеобразие лирики Некрасова. 

Новизна содержания и поэтического языка. 

1 

40 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная 

основа произведения. 

1 

41 Своеобразие композиции и языка поэмы, роль 
фольклорно- сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на 
Руси жить хорошо» 

1 

42 Изменение крестьянских представлений о счастье. 1 

43 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил Гирин. 

1 

44 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. 

Матрёна Тимофеевна и дед Савелий . 

1 

45 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Открытый финал произведения. Неразрешённость вопроса о 
народной судьбе. 

1 

46 Р .р. Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 
Подготовка к сочинению. 

1 

47-

48 

Р. р. Сочинение по поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

2 



                                            Поэзия А. А. Фета - 2  

49 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А. А. 
Фета. 

1 

50 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские 
черты 

1 

 Творчество А. К. Толстого - 5  

51 Стремление к пушкинской гармонии и творческая 
самобытность поэзии А. К. Толстого 

1 

52 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии  1 

53 Универсальный талант А. К. Толстого: поэта, 

драматурга, прозаика 

1 

54-

55 

Р.р. Сочинение. Анализ стихотворений Ф.И.Тютчева, 

А. А. Фета, А. К. Толстого . 

2 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество - 4  

56 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры 

«История одного города» 

1 

57 Глуповские градоначальники: гротескное изображение 

пороков государственной власти в России. 

1 

58 Народ в «Истории одного города». Размышления 

автора о прошлом и будущем России. 

1 

59 Тема народного счастья в русской литературе разных 

эпох. 

1 

                      Ф. М. Достоевский. Жизнь и 

творчество.- 8 

 

60 Судьба писателя, трагические обстоятельства, 

сформировавшие его мировоззрение. 

1 

61 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе 

«Преступление и наказание». 

1 

62 Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в 

романе 

1 

63 Теория Раскольникова как причина его преступления. 

Глубина психологического анализа в романе. 

1 

64 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 

65 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 1 

66 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение 

героя. 

1 



67 Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами Ф. М. 

Достоевского. Рецензия. 

1 

 Русская литературная критика второй половины 

XIX века 

2 

68-

69 

Русская литературная критика второй половины XIX 

века (обзор). 

2 

 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество - 18  

70 Этапы биографии писателя и их отражение в 

творчестве. 

1 

71 Лев Толстой как мыслитель. 1 

72 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история 

произведения. 

1 

73 Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества. 

1 

74 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного 

уклада и единство нравственных идеалов. 

1 

75 Изображение в романе войны 1805—1807 годов. 

Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея. 

1 

76 Образ Наташи Ростовой. 1 

77 Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Л. Н. Толстым народного характера войны. 

1 

78 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль 

личности в истории. 

1 

79 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и 

Платон Каратаев. 

1 

80 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, 

князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 

1 

81 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, 

князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 

1 

82 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи 

«Война и мир» 

1 

83-

84 

Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации 

художников, музыкантов, кинематографистов. 

2 

85-

87 

Р. р. Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир»  

3 



                                      Творчество Н. С. Лескова - 3  

88 Самобытность таланта и особенность идейной позиции 

Н.С. Лескова 

1 

89 Пестрота русского мира в хронике Лескова 

«Очарованный странник» 

1 

90 Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

1 

 Зарубежная проза и драматургия конца XIX — 

начала ХХ века (обзор) 

2 

91 Творческий путь Ибсена. Особенности его 

драматургии. 

1 

92 Пьесы Б. Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор 

и сатира в драматургии Б. Шоу. 

1 

                        А. П. Чехов. Жизнь и творчество - 8  

93 Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения. 

1 

94-

95 

Борьба живого и мёртвого в рассказах А. П. Чехова. 

Практикум 

2 

96 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе. 

1 

97 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 1 

98 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям. 

1 

99-

100 

Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и 

других пьесах А. П. Чехова. 

2 

101  Нравственные уроки русской литературы XIX века   

 Нравственные уроки русской литературы XIX века.  1 

                                          Итоговая работа - 4  

102-

103 

Подготовка к итоговой работе. 2 

104-

105 

Итоговое сочинение. 2 

 Итого: 105 

часов 

Рабочая программа по литературе 11 класс 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе  

     - Романова А. Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия  
учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для    

общеобразовательных организаций : базовый уровень.- М.:  Просвещение, 2019. 



- Журавлев В.П. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый  уровень. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2020.  

 

                    Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные:  

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически  ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Предметные:  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом возможностей 

различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
 6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной автору действительности 

в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и 
на уровне интеллектуального осмысления.  

Метапредметные:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

 — демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, 



приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  
· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и подтексты);  
· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  
· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
 · анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, развития 

сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и времени 
действия, способов изобра жения действия и его развития, приёмов введения персонажей и средств 
раскрытия и/или развития их характеров;  

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  
· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как 
расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию всей 

структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 
 · анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется отличать 
то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, 

сарказм, ирония или гипербола);  
— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 · давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
 · выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
 — анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинопостановку или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст.  
Выпускник получит возможность узнать: 

 — о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; — о важнейших литературных 
ресурсах, в том числе в Интернете; 

 — об историко-культурном подходе в литературоведении; — об историко-литературном процессе 
XIX и XX веков; — о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 
течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.);  

 — имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. 
Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» 



и т. п.;  
— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, 
футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.).  

Программа рассчитана на 105 ч (3 урока в неделю). 
                                          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА (105 ч) 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 
произведения. Филологический анализ художественного произведения.  

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

 Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа XIX—
XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и 

творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система произведения. Сюжет и 
композиция. Человек и война в романе.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА  
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и Серебряный 
век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп.  
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ  БУНИН  
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы бунинской 

лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. Повесть 
«Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. Рассказ «Господин из Сан -

Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в 
произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из 
СанФранциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения. 

Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. 
Антропоцентризм литературы XIX века. Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый 

понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. 
Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 
изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 
Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 
Новаторство романа Бунина. 
 

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся». Противопоставление мира 

природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного 
мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. 
Художественные особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём 

композиции. Черты романтизма в произведении. Повесть «Поединок»: автобиографический и 
гуманистический характер произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные 

сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. Рассказ «Гранатовый браслет». 
Проблематика произведения. Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. 
Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 
психологической прозы в творчестве Куприна. Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. 



А. Бунина и А. И. Куприна.  
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ  
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция 
произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа.  

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 
 Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 
проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. Повесть «Солнце мёртвых». 

Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические черты в образе рассказчика. 
Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения.  

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
 Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир 
писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 
 АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО  

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в спину 
революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», 
«Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики 

Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. ТЭФФИ 
(Надежда Александровна Ло€хвицкая) Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и 

«Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 
произведений. Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 
 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

 Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. 
Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в 

повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система 
романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 
 ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 
Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. 

Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 
литературное направление и его основные течения. Литературный авангард.  
 РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм 

как миропонимание. Литературные манифесты символистов. Символизм и русские поэты -
символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. 
Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. 

Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX века.  
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. Стихотворения «Юному 
поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии 
Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 
 КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 
художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 
Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил 

уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической 
поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», 
«ассонанс». 



 ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ Основные 
этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. Стихотворения А. Белого «На 
горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В 

тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики 
поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ  
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о 
поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские  и 
отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. 

Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на 
последующее развитие русской литературы XX века.  
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ  

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 
«Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 

читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 
Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — 
маска», «неоромантизм».  

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ  
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 
Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 
(И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. 
Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. 

Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние 
футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. Контроль: контрольное 

сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произведения). 
 МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
 М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. «Макар 

Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический герой. 
Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Рассказ 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. Проблема героя в 
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой 
жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. Пьеса М. Горького «На дне» как 

социально-философская драма. Система образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор 
о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 
Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. Контроль: контрольное 
сочинение по творчеству М. Горького.  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 
 Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и символизм. 
Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. Сборник «Стихи о 

Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», 
«Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», 

«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в 



лирическом произведении. Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и 
исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция 
темы Родины в творчестве Блока. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 
композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 
полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А. Блока 
«Интеллигенция и революция». Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.  

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ  
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 
Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная тематика 
и проблематика лирических произведений. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской 

поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

 Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 888 
Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 
нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь 

постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», 
«Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь 

уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней 
лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и 
имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой 

Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 
Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», «Ты такая 

ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на 
тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. 
Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим 

понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. 
Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический 

параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла 
«Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических 
героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 
 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

 Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский 
и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 
образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-

позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность 
лирики. Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея 

поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие 
мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание 
произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революци- 898 онного переустройства мира. Образ 
революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция 

революционной темы. Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический 
эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 



гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность 
сатиры Маяковского. Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. 
Маяковского. Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и 
др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и  
репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. 
Серафимовича. 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 
 Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное 

своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного 
выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 
становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 
 ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ  

Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и 
Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 
действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. 

Сказовая форма и психологизм повествования.  
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

 Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-
антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. 
Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 

интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века.  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 908 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО Жизнь и 

творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», 
«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в 
произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и 

сатира. Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ  

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 
литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих 
поисков и писательских судеб в 1930-е годы.  

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ  
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Сокровенный человек». Конфликт 

произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения. Повесть 
«Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в 
повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. 

Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и 
трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения.  

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 
 Жизнь, творчество, личность писателя. Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор).  
Жанр и композиция произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. 

Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и 
финала произведений. Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 
произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл 
названия и финала произведений. Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, 

жанр и композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» 
главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра 



и зла. Система образов романа. 1930-х ГОДОВ 918 Сюжетные линии произведения. Темы любви, 
творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с 
философскобиблейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в романе 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл 
романа. Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
 Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, 
судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня 

Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 
поэтессы. Афористичность поэтической речи. Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» 
(обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска 

абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. 
Новаторство поэм. 

 ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ  
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на 
дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», 

«Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные 
темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная 
манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 
многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
 Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение 

по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. 
Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 
Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и 

вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. 
Реальное и художественное время и пространство в произведении.  

 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН  
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония 
человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-
рассказчика.  

 
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 
 Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. 
Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. Роман 
«Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. 
Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 
органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа.  

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 
 Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). Стихотворения «Сжала 
руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика 

Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии.  Лирическая героиня 
Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. Стихотворения «Муж хлестал 

меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько 
просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, 



мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной 
темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 
Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в 

лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей 
матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 
композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 
Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб 

горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».  
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ  

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в 
природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. 
Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. 

Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 
художника.  

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ  
Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 
новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания 
героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 
романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в 
произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, 

приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 
отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские 

судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. 
Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, 
самохарактеристика героя. Смысл финала романа. Контроль: контрольное сочинение по роману-

эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ     ОЛДОС ХАКСЛИ  

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика 
жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социальнофилософские 
воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли 
«О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы».  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР)  
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. 
А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, 
«Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 
интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к 
родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика 

в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. 
С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца 
«Дракон». 

 АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ  
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы 

русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. 
Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 



Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка 
поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные 
черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный 

характер произведения. Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», 
«Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. 
Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.  
 АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

 Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, 
жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 
русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 
958 Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. 
Смысл названия рассказа. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции 

произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 
государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ 
автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. 

И. Солженицына. 
 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

 Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого 
существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 
философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя.  
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, 
Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. 
Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического 
бума», период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. 

Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 
лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. 
А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на 

холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая 
характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. 

Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд.  
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ  
Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

«Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. 
А. Бродского.  

 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 
постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. 

Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).  
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ  

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 
явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические черты. 
Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах 

Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. 
Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект 

присутствия». Роль пейзажа в повести. «Деревенская проза» как новое литературное направление в 
прозе второй половины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 



прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для 
русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное 
дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия 

человека из народа. 
 ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

 Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, 
конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в 
произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального 

характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация 
уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. 

Распутина.  
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН  
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». 

Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный 
характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика 

героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина.  
 АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ  
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и 

основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические 
портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. 

Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова.  
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ  
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». 

Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм 
героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство 

«деревенской прозы» Абрамова. Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. 
Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 
документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие 

развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 
«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция 
личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная 
композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. 

Смысл названия и финала повести. Контроль: контрольная работа за курс 11 класса.  
Тематическое планирование . 

11 класс ( 105 ч.) 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов .Тема. Кол-
во часов. 

1                                Изучение языка художественной 

литературы  

1 

Язык художественной литературы.  Анализ художественного 
текста 

2                            Мировая литература рубежа XIX—XX 

веков 

1 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные 
черты мировой литературы рубежа XIX—XX веков 

3                                Русская литература начала XX века 1 

 Русская литература начала XX века 



 

4 

                                И.А.Бунин 5 

Творчество И. А. Бунина. Изображение России в повести И. 

А. Бунина «Деревня» 

5 Образ греха в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-
Франциско» 

 

6 Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунина «Господин из 
Сан-Франциско» 

 

7 Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Солнечный удар», 

«Тёмные аллеи», «Чистый понедельник» 

 

8 Новаторство романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»  

                               А.И.Куприн 4 

9 А. И. Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в 
повести А. И. Куприна «Олеся» 

 

10 А. И. Куприн. «Поединок»: автобиографический и 
гуманистический характер повести 

 

11 Талант любви и тема социального неравенства в повести А. И. 

Куприна «Гранатовый браслет» 

 

12 Контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. 
Куприна 

 

13 Творчество Л.Н.Андреева 1 

Жизнь и судьба Л.Н.Андреева. Реализм, модернизм, 
экспрессионизм в творчестве писателя. 

14 Творчество И.С.Шмелёва 1 

Творчество И.С.Шмелёва. Национально- историческая 

проблематика произведений. Повесть «Солнце мёртвых» 

15 Творчество Б.К.Зайцева 1 

Жизнь и творчество Б.К.Зайцева. Особенности религиозного 
сознания. Художественный мир писателя. 

16 Творчество А.Т.Аверченко, Тзффи 1 

Жизнь и творчество А.Т.Аверченко, Тзффи. «Сатирикон» 

17 Творчество В.В.Набокова 1 

Основные этапы жизни и творчества В.В.Набокова. 
Англоязычное творчество, лирика Набокова. Литературное наследие. 

 Особенности поэзии начала XX века 8 

18 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 
Модернизм поэзии Серебряного века 

 

19 Символизм как литературное течение. В. Я. Брюсов как 
основоположник русского символизма 

 

20 Своеобразие художественного творчества К. Д. Бальмонта  

21 Основные темы и мотивы лирики И. Ф. Анненского, Ф. 

Сологуба, А. Белого 

 

22 Русский акмеизм и его истоки  

23 Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилёва.  

24 Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика И. 
Северянина, В. Ф. Ходасевича 

 



25 Контрольное сочинение по произведениям поэтов 

Серебряного века 

 

 М. Горький 6 

26 М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 
романтические рассказы М. Горького 

 

27 Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». Проблематика и 
особенности композиции произведения 

 

28 Пьеса М. Горького «На дне» как социальнофилософская 

драма. Система образов произведения 

 

29 Спор о назначении человека в пьесе М. Горького «На дне»: 
«три правды» и их трагическое столкновение 

 

30 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. 
Горького 

 

31 Контрольное сочинение по творчеству М. Горького  

 А.А.Блок 5 

32 Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Темы и образы 
ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

 

33 Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока  

34 Тема Родины и исторического пути России в лирике А. А. 
Блока 

 

35 Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и 

проблематика произведения 

 

36 Контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока  

                                   Новокрестьянская поэзия.  1 

37 Н. А. Клюев: истоки и художественный мир поэзии Н. А. 
Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

 

 С.А.Есенин 5 

38 С. А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта  

39 Тема Родины и природы в поэзии С. А. Есенина  

40 Тема любви в лирике С. А. Есенина  

41 Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-
эпического произведения 

 

42 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. 
Есенина 

 

 В.В.Маяковский 6 

43 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика поэта. 
Маяковский и футуризм 

 

44 Тема любви в поэзии В. В. Маяковского  

45 Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах»  

46 Тема революции в творчестве В. В. Маяковского  

47 Сатира В. В. Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня»  

48 Контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского 

 

 Литературный процесс 1920-х годов 6 



49 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор 

творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича 

 

50 Творчество А. А. Фадеева. Проблематика и идейная сущность 
романа А. А. Фадеева «Разгром» 

 

51 Тема революции и Гражданской войны в прозе И. Э. Бабеля  

52 Творчество Е. И. Замятина. Обзор романаантиутопии «Мы»  

53 Творчество М. М. Зощенко  

54 Зачётная работа за 1-е полугодие  

 Общая характеристика литературы 1930-х годов  1 

55 Общая характеристика литературы 1930-х годов   

 А.П.Платонов 2 

56 Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. Обзор повести 
«Сокровенный человек» 

 

57 Герои и проблематика повести А. П. Платонова «Котлован»  

 М.А.Булгаков 6 

58 Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Обзор 

романа «Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных»  

 

59 Сатира М. А. Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье 
сердце» (обзор произведений) 

 

60 История создания, проблематика, жанр и композиция 

романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Москва и 
москвичи. Воланд и его свита 

 

61 Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Система образов романа 

 

62 Темы любви, творчества и вечности в романе М. А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

63 Контрольное сочинение по роману М. А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

 М.И.Цветаева 2 

64 М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы 

творчества 

 

65 Поэмы М.И.Цветаевой (урок- обзор)  

 О. Э. Мандельштам 1 

66 О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. 
Основные темы творчества 

 

 А.Н.Толстой 2 

67 А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. 
Обзор автобиографической повести «Детство Никиты», романа-
эпопеи «Хождение по мукам» 

 

68 Тема русской истории в романе А. Н. Толстого «Пётр I»  

 М.М.Пришвин 1 

69 Жизнь, творчество, личность М. М. Пришвина. Обзор 
художественного наследия писателя 

 

 Б.Л.Пастернак 2 



70 Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Основные мотивы его 

поэзии 

 

71 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и 
природа в произведении 

 

 А.А.Ахматова 4 

72 Биография А. А. Ахматовой, основные вехи жизненного и 
творческого пути. Основные темы лирики 

 

73 Поэзия женской души. Тема любви в лирике А. А. Ахматовой   

74 Тема Родины в лирике А. А. Ахматовой  

75 Поэмы А. А. Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без 

героя») 
 

 

 Н.А.Заболоцкий 1 

76 Жизнь, творчество, личность Н. А. Заболоцкого. 

Основная тематика лирических произведений 

 

 М.А.Шолохов 7 

77 Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. «Донские 

рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория 
эпопеи «Тихий Дон» 

 

78 М. А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. История создания 
произведения, специфика жанра 

 

79 Первая мировая война в изображении М. А. Шолохова  

80 Изображение Гражданской войны на страницах романа М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

 

81 Женские судьбы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»  

82 Трагедия Григория Мелехова в романе М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» (путь поиска правды героем) 

 

83 Контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» 

 

 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

84 О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. И. Замятин   

 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

85 Проза, поэзия, драматургия периода Великой Отечественной 

войны 

 

 А.Т.Твардовский 3 

86 Биографические истоки творчества А. Т. Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия» 

 

87 Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»  

88 Лирика А. Т. Твардовского  

 А.И.Солженицын 3 

89 А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие 
раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана Денисовича» 

 



90 Малая проза А. И. Солженицына. Тема праведничества в 

рассказе «Матрёнин двор» 

 

91 А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись 
страданий 

 

 Из мировой  литературы 1 

92 Символический смысл повести Э. Хемингуэя 
«Старик и море» 

 

 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 3 

93 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. (Обзор поэзии Л. Н. Мартынова, С. П. 
Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова) 

 

94 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 

«поэтического бума», период после «поэтического бума» 

 

95 Общая характеристика русской поэзии 1980— 1990-х годов. 
Лирика И. А. Бродского 

 

96 Из мировой литературы 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе 
1 

                                   Русская проза 1950—2000-х годов 9 

97 «Лейтенантская проза». В. П. Некрасов. «В окопах 
Сталинграда» 

 

98 «Деревенская проза». Обзор повестей Б. А. Можаева 
«Живой», В. И. Белова «Привычное дело» 

 

99 В. Г. Распутин: жизнь, творчество, личность. Проблематика 

повести «Прощание с Матёрой» 

 

100 В. М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор 
литературного творчества 

 

101 Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота»  

102 Творчество Ф. А. Абрамова. Проблематика повестей 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» 

 

103 Анализ повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. 
Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы» 

 

104 «Городская» проза Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, Вл. С. 
Маканина. Анализ повести Ю. В. Трифонова «Обмен» 

 

105 Контрольная работа за курс 11 класса  

Иностранный язык (немецкий) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 
заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
обеспечивает достижение следующих целей: 

---дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

--развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 



Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.  
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 
которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 
Базовый уровень 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Учащийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  
Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 



содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–
40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
Распознавание в  звучащем и  письменном тексте и  употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в  том числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств 

логической связи), обслуживающих ситуации общения в  рамках тематического содержания речи, 
с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости Объём  — 1400 

лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 лексических единиц, 
изученных ранее) и  1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 
лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: а) 

аффиксация: образование — имён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, 
-heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität; — имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; 

— имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательного префикса un- 
(unglücklich, das Unglück); — числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste. б) 
словосложение: образование — сложных существительных путём соединения основ 

существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); — сложных существительных путём 
соединения основы глагола и основы существительного (der Schreibtisch); — сложных 

существительных путём соединения основы прилагательного иосновы существительного (die 
Kleinstadt); — сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau). в) 
конверсия: образование — имён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen); — 

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); — имён 
существительных от основы глагола с  изменением корневой гласной (der Sprung); — имён 

существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte). Многозначные 
лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и   
аббревиатуры. Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 
Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в  устной и  письменной речи 

изученных морфологических форм и  синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist 
interessant.). Предложения с конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.). Предложения 
с  неопределённо-личным местоимением man, в  том числе с  модальными глаголами. Предложения 

с  инфинитивным оборотом um … zu. Предложения с  глаголами, требующие употребления после 
них частицы zu и  инфинитива. Сложносочинённые предложения с  сочинительными союзами und, 

aber, oder, sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem. 



Сложноподчинённые предложения: дополнительные  — с  союзами dass, ob и др.; причины — 
с союзами weil, da; условия — с  союзом wenn; времени  — с  союзами wenn, als, nachdem; цели  — с  
союзом damit; определительные с  относительными местоимениями die, der, das; уступки — с  

союзом obwohl. Способы выражения косвенной речи, в  том числе косвенный вопрос с  союзом ob без 
использования сослагательного наклонения. Средства связи в   тексте для обеспечения его 

целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, danach, später и др. Все типы 
вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в   Präsens, Perfekt, 
Präteritum, Futur I). Побудительные предложения в  утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) 

и отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и  в  вежливой форме. Глаголы 
(слабые и  сильные, с  отделяемыми и  неотделяемыми приставками) в  видовременных формах 

действительного залога в  изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 
Возвратные глаголы в  видовременных формах действительного залога в  изъявительном наклонении 
(Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками) в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum). Видовременная 
глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при согласовании времен). Формы 

сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочетания würde + 
Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания, в  придаточных предложениях условия c wenn 
(Konjunktiv Präteritum). Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в   Präsens, 

Präteritum; неопределённая форма глагола в  страдательном залоге с  модальными глаголами. 
Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozu и  т.  п., 

darauf, dazu и т.  п.). Определённый, неопределённый и  нулевой артикли. Имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, и  исключения. Склонение имён существительных в 
единственном и множественном числе. Имена прилагательные в   положительной, сравнительной 

и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и   исключения. Склонение имён 
прилагательных. Наречия в  сравнительной и  превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и  исключения. Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), 
указательные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные 
местоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и др.). Способы 

выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch. Количественные и  порядковые числительные, 
числительные для обозначения дат и  больших чисел. Предлоги места, направления, времени; 

предлоги, управляющие дательным падежом; предлоги, управляющие винительным падежом; 
предлоги, управляющие и дательным (место), и  винительным (направление) падежом. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  
Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  
Содержание учебного предмета, курса. 



Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета в его 
интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными 

основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в 
его способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой 

предметной областью (гуманитарной, естественнонаучной, технологической). Таким образом, в нем 
могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, 
литературой, историей, географией и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе — формирование у школьников 
иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности 

обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в содержании 

обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует приобщению учащихся к 
культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и 
развивает у них умение представлять ее в процессе общения   средствами иностранного языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух 
(аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения 

(социально!бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на 
их основе тематики общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

— предметное содержание речи и эмоционально!ценностное отношение к нему (ценностные 

ориентации); 
— коммуникативные умения в названных видах речевой  

деятельности; 
— языковые знания и навыки; 
— социокультурные знания и навыки; 

— учебно!познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 
специальные/предметные умения). 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 



Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 
Рабочая программа по немецкому языку 10-11 классы 

Пояснительная записка  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К УЧЕБНИКУ .  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ И 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНИ РАДЧЕНКО О., ЛЫТАЕВА М., ГУТБРОД О.ВУНДЕРКИНДЫ  

ПЛЮС ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов  (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

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

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных поблем; 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/radchenko_o_lytayeva_m_gutbrod_o/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/radchenko_o_lytayeva_m_gutbrod_o/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/prosveshcheniye/vunderkindy_plyus/


11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для  достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников ; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

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

Предметные результаты  освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение Диалогическая речь  

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

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

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  



 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 
Монологическая речь  

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»;  

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы.  

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 
нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.  
Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному.  

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 
информационных Интернет-сайтах. 

Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  
Грамматическая сторона речи  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 
навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 
ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv).  

 Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI и  

PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, 
sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 
желания. 



 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об использовании 
после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben +   смысловой 

глагол в  Infinitiv с  zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 
неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt).  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести 

диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  
Говорение. Монологическая речь  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  
Аудирование 

 понимать простую техническую информацию;  

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру;  

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке.  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов.  

Письмо  

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в 

рамках изученной тематики.  
Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часа) 

 Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

 Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков  



 Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия 

 Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в зависимости 

от цели высказывания 

 Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

 Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей 

Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому относятся 

в Германии. 

 Тема 2. Schule  und  Schulleben. Школа и школьная жизнь 

 Содержание темы: общение в семье и в школе.  Образование и профессии 

 Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, 

домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

 Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употреблениесоюзов  

(weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 

 Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

 Страноведение: школьная система в Германии и России 

 Тема 3.Meine Familie und ich. Моя  семья 

 Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние 
обязанности 

 Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения 

желания и совета 

 Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

 Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

 Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. 

Информация об известных семьях 

 Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

 Содержание темы:   развитие языка. Диалекты.  Молодежный сленг. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

 Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в 

литературе. 

 Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, 

повелительное наклонение. 

 Фонетика/Орфография:чтение заимствованных слов 

 Страноведение:популярные  в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в 

Германии и России. Известные немецкие писатели  

 Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 

 Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. Современные  профессии.  Образование и профессии. 

 Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 

технология, промышленность 

 Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv 

 Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных слов. 

 Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. Великие 

ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 

 Тема6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия  



 Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 
климата и глобальное потепление.  Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды.   

 Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 

природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

 Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

 Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

 Страноведение: причины загрязнения окружающей среды.  Природоохранные организации в 

России и Германии. Разделение мусора 

 Тема7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 

 Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.  Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки  стран изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России 

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem  

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная  политическая система. 

Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. Самые крупные города 

Германии 

Тема8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

 Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения.  

 Общество потребления. Здоровый образ жизни.  Дистанционное образование. Развитие 

языка 

 Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и отношение 

к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для образования 

 Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с союзами 

dass и damit. 

 Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского 

языка) 

 Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение 

молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств массовой 

информации 

 Тема9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

 Содержание темы:   здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых.  

Экстремальные виды спорта 

 Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

 Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные прилагательные и 
причастия. 

 Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте  



 Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах 
проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские 

игры 
 

Тематическое планирование 10 класс(105часов) 

№ 

урока по 

прядку 

№

№ урока Название раздела или темы  

Ко

л-во 

часов 

№ 

урока в 

теме 

№ 

урока по 

порядку 

Тема 1 : Отпуск и каникулы. Увлечения и 

интересы. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. 

12 

часов 

1 1 
Повторение ЛЕ по теме. Развитие устной речи по 

теме с опорой на данные статистики 
1 

2 2 
Развитие навыков чтения с общим пониманием 1 

3 3 Обучение пересказу прочитанного текста 1 

4 4 Активизация лексики 1 

5 5 Расширение словарного запаса за счёт 

словообразования 
1 

6 6 Развитие навыков устной речи по теме 1 

7 7 Совершенствование грамматических навыков 
употребления предлогов места и направления. 

1 

8 8 Повторение.Закрепление грамматических 
навыков употребления Präteritum и Perfekt 

1 

9 9 Обучение аудированию с извлечением 
информации   

1 

10 10 Развитие навыков диалогической речи по теме 1 

11 11 Развитие навыков письменной речи: написание 
личного письма Повторение и активизация в 

образовании Perfekt  
Проект  «Написание туристического проспекта о 

своем регионе для немецких туристов» 

1 

12 12 Итоговый лексико-грамматический тест № 1 1 

  
Тема 2 : Школа и школьная жизнь. 

Образование и профессии 

11 

часов 

1 13 Активизация лексики. Развитие навыков устной 
речи по теме 

1 

2 14 Развитие навыков аудирования с извлечением 

информации 
1 

3 15 Развитие навыков чтения с полным пониманием 
содержания.  

1 



4 16 Развитие навыков письменной речи: написание 
личного письма. Описание школьной жизни в России. 

1 

5 17 Развитие навыков диалогической речи по теме 1 

6 18 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков употребления придаточных предложений 
причины. 

1 

7 19 Новые технологии в школе. Развитие навыков 

монологической речи по теме 
1 

8 20 Развитие навыков письменной речи: написание 

личного письма 
1 

9 21 Подготовка к ЕГЭ. 1 

10 22 Повторение. Зачет №1 1 

11 23 Систематизация знаний по теме 1 

  
Тема 3 :Моя семья. Общение в семье и школе. 

Семейные традиции. 

11 

часов 

1 24 Развитие навыков диалогической речи по теме 
«Семейные традиции» 

1 

2 25 Обучение самооценке и систематизации 
полученных знаний и умений 

1 

3 26 Активизация ЛЕ по теме. Повторение временных 
форм глагола 

1 

4 27 Введение страдательного залога. Konjunktiv II 
(Gegenwert) 

1 

5 28 Активизация употребления Konjunktiv II 1 

6 29 Обучение ведению беседы по теме «Семейные 

отношения» 
1 

7 30 
Развитие навыков чтения с полным пониманием 1 

8 31 
Развитие навыков чтения с полным пониманием 1 

9 32 Развитие навыков аудирования с извлечением 

информации 
1 

10 33 Развитие навыков устной речи по теме. Описание 

фотографии. 
1 

11 34 
Обучение самооценке и систематизации 

полученных знаний и умений. 
1 

 . Тема 4 : Мир книг. Развитие языка. Диалекты. 

Молодежный сленг. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

12 

1 35 Введение в тему. Введение и активизация ЛЕ.  1 



2 36 Активизация ЛЕ в упражнениях. Развитие 

навыков устной речи по теме «Почему чтение так важно 
для развития личности?» . 

1 

3 37 Обучение чтению статьи из журнала с 

пониманием основного содержания. Активизация ЛЕ. 
1 

4 38 Развитие навыков аудирования с пониманием 
основного содержания.  

1 

5 39 Развитие навыков чтения с полным пониманием. 
Подготовка к тесту 

1 

6 40 
Тренировка в употреблении придаточных 

предложений, страдательного залога 
1 

7 41 Подготовка к ЕГЭ. Подготовка к зачетной работе 1 

8 42 
Итоговая зачётная работа №2 1 

9 43 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 
Обучение ведению беседы по теме 

1 

10 44 Итоговая контрольная работа №1 1 

11 45 
Повторение. Обучение самооценке и 

систематизации полученных знаний и умений. 
1 

12 46 
Повторение. Обучение самооценке и 

систематизации полученных знаний и умений. 
1 

  Тема 5 : Научно-технический прогресс. 

Прогресс в науке. Современные профессии. Новые 

информационные технологии. 

12  

часов 

1 47 Введение в тему. Введение и активизация ЛЕ 

Развитие навыков чтения с извлечением информации  
1 

2 48 Активизация употребления Infinitiv   Passiv c 

модальными глаголами. 
1 

3 49 Актуализация навыков чтения и развитие устной 
речи по теме  

1 

4 50 Обмен мнениями о преимуществах НТП. 1 

5 51 
Развитие устной речи. Описание фотографий. 1 

6 52 Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков 

аудирования 
1 

7 53 
Развитие навыков написания эссе. 1 

8 54 Активизация ЛЕ. Обучение краткому 
монологическому высказыванию о наиболее 
выдающихся изобретениях человечества . 

1 

9 55 Обучение самооценке и систематизации 

полученных знаний и умений 
1 



10 56 Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков 
аудирования 

1 

11 57 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 

Обучение ведению беседы по теме 
1 

12 58 Итоговая  лексико-грамматическая  контрольная 

работа  по теме 
1 

  Тема 6 :Изменения климата и его последствия. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Природные ресурсы. 

12 

часов 

1 59 
Активизация лексики в устной речи 1 

2 60 Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания 
1 

3 61 Тренировка в употреблении причастия I, II, 
причастные обороты 

1 

4 62 Обучение ведению беседы с опорой  на 
содержание прочитанного 

1 

5 63 Практика в вопросно-ответной работе.  1 

6 64 Развитие навыков аудирования с извлечением 

информации. 
1 

7 65 
Развитие навыков устной речи по теме. 1 

8 66 Развитие навыков письменной речи: написание 

эссе. 
1 

9 67 Развитие навыков письменной речи: написание 

эссе. 
1 

10 68 Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков 
аудирования 

1 

11 69 
Обучение ведению беседы по теме 1 

12 70 Зачётная  работа.Проверочная работа  по теме " 

Изменения климата и его последствия. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей 

среды. Природные ресурсы."27.02.23 

1 

  Тема 7 :Германия тогда и сейчас. 

Послевоенная история Германии. Политическая   

система в Германии и странах изучаемого языка. 

12 

часов 

1 71 Введение в тему. Введение ЛЕ по теме и их 

первичная отработка 
1 

2 72 Актуализация навыков чтения и развитие устной 
речи по теме «События Второй мировой войны» 

1 

3 73 Развитие навыков аудирования с извлечением 
информации 

1 

4 74 Активизация грамматических навыков 
употребления предаточных предложений времени и 

союза nachdem 

1 



5 75 
Активизация лексики в упражнениях.  1 

6 76 
Обучение ведению дискуссии по теме «Участие 

молодых людей в политической жизни» 
1 

7 77 Развитие навыков письменной речи. Подготовка к 

тесту 
1 

8 78 Развитие навыков письменной речи. Подготовка к 
тесту 

1 

9 79 Обучение самооценке и систематизации 

полученных знаний и умений 
1 

10 80 Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков 

аудирования 
1 

11 81 
Обучение ведению беседы по теме 1 

12 82 Итоговый лексико-грамматический тест по теме " 
Германия тогда и сейчас. Послевоенная история 

Германии. Политическая   система в Германии и 

странах изучаемого языка." 

1 

  
Тема   8 :Цифровые средства информации. 

Новые  информационные технологии. 

12 

часов 

1 83 Введение в тему. Введение ЛЕ по теме и их 
первичная отработка Работа со статистическими 

данными.  

1 

2 84 Развитие навыков чтения с пониманием 
основного содержания. 

1 

3 85 Обучение грамматике: Употребление инфинитива 

с zu и без zu. 
1 

4 86 Развитие диалогической речи. «Использование 

электронных средств связи» 
1 

5 87 Обучение ведению беседы по теме «Плюсы и 

минусы смартфонов, Интернета» 
1 

6 88 Актуализация навыков чтения и развитие устной 
речи по теме.  

1 

7 89 Повторение. Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков 

аудирования 
1 

8 90 Обучение краткому высказыванию по теме 
«Компьютер, смартфоны и Интернет» 

1 

9 91 Описание фотографий. 1 

10 92 
Активизация лексики в упражнениях.  1 

11 93 
Обучение пересказу прочитанного текста 1 

12 94 
Повторение. Развитие навыков письменной речи. 

Написание письма. 
1 



  Тема 9:Свободное время с пользой. Здоровый 

образ жизни .Дистанционное  образование. 

Экстремальные виды спорта. 

11 

часов 

1 95 Введение в тему. Введение ЛЕ по теме и их 

первичная отработка 
1 

2 96 Повторение. Развитие навыков диалогической 
речи с опорой на аудиотекст. 

1 

3 97 Обучение ведению беседы по теме 
«Экстремальные виды спорта»» 

1 

4 98 Повторение. Развитие навыков чтения с 
пониманием основного содержания 

1 

5 99 Повторение. Обучение краткому высказыванию 
по теме «Активный отдых» 

1 

6 10

0 
Развитие навыков аудирования с извлечением 

информации. Подготовка к тесту 
1 

7 10

1 
Развитие навыков аудирования с извлечением 

информации. Подготовка к тесту 
1 

8 10

2 

Повторение. Развитие навыков устной речи: 

подготовка к зачётной работе 
1 

9 10

3 

Итоговая контрольная работа №2 по теме " 

Свободное время с пользой. Здоровый образ жизни 

.Дистанционное  образование. Экстремальные виды 

спорта." 

1 

10 10

4 
Анализ итоговых работ. Обобщающее 

Повторение. 
1 

11 10

5 

Анализ итоговых работ. Обобщающее 

Повторение. 
1 

  

ИТОГО 

10

5 ч 

 

 Рабочая программа по немецкому языку 11 класс 

 Пояснительная записка  

Рабочая программа к учебнику .  Немецкий язык. 11 класс. Базовый и углубленный 

уровни Радченко О., Лытаева М., Гутброд О.Вундеркинды  Плюс Просвещение 2017 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/radchenko_o_lytayeva_m_gutbrod_o/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/radchenko_o_lytayeva_m_gutbrod_o/


2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

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

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для  достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 



умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

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

Предметные результаты  освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 
на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  

Говорение  Диалогическая речь  

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь  

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»;  

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы.  

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 
Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.  

Чтение  



 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 
прочитанному.  

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 
информационных Интернет-сайтах. 

Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  
Грамматическая сторона речи  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 
навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 
ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv).  

 Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI и  

PartizipII (derlesende Schűler; dasgelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, 
sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 
использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunschhaben +   

смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ichhabevor, eine Reisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt).  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести 
диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  



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

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  
Говорение. Монологическая речь  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  
Аудирование 

 понимать простую техническую информацию;  

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру;  

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке.  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов.  
Письмо  

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в 

рамках изученной тематики.  
Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять  втексте знаки препинания  в соответствии с нормами пунктуации 
 

11 класс  (105 часа) 

 Тема 1.Kulturreisen. Культурные путешествия 

 Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Путешествие 

по своей стране и за рубежом. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных 
странах мира. Диалекты. Декоративно-прикладное искусство 

 Лексика: путешествия на различных видах транспорта, малые народы Германии и России, 

путешествие по железной дороге и на самолете (речевые клише) 

 Грамматика:  косвенный вопрос. Повелительное наклонение 

 Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

 Страноведение:  малые народы Германии и России, их культура и быт. История русских 

немцев. Великие немцы из России. Типично немецкое и типично русское. Путешествие по 

железной дороге в германии (правила) 

 Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты 

 Содержание темы: Знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. Космос. 
Развитие города и регионов. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Увлечения и интересы. Образовательные поездки . 

 Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, экологические проекты  

 Грамматика:  глаголы с управлением. Относительные местоимения 

 Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение 



 Страноведение:  российско-германские проекты. Международные обмены. Межкультурное 

взаимодействие 

 Тема 3. Was ist Kunst? Искусство 

 Содержание темы: Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. Классическое и 
современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные виды искусства (музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как 
часть культуры. Альтернативные виды искусства 

 Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам искусства. Как 

влияет искусство на человека 

 Грамматика:  сравнительные придаточные предложения 

 Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

 Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для подражания. 

Информация об известных семьях.  Статистические данные 

 Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба 

 Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории  стран изучаемого языка 

 Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба 

 Грамматика:  придаточные предложения. Повторение 

 Фонетика/Орфография: чтение сложных слов 

 Страноведение:  биография Клары Шуман. Отношение немецких подростков к любви и 

дружбе 

 Тема5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни  

 Содержание темы: Здоровый образ жизни.  Болезни и симптомы. Поход к врачу. Активный 
отдых. Правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес 

 Лексика: здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение времени, спорт  

 Грамматика:  союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu 

 Фонетика/Орфография:  чтение названий продуктов питания и блюд 

 Страноведение: как питаются немецкие молодые люди. Пирамида питания  

 Тема6.Mode und Schönheit. Мода и красота  

 Содержание темы: Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество 
потребления. Образование и профессии 

 Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и обмен, 

профессия дизайнера, школьная форма 

 Грамматика:  склонение и степени сравнения прилагательных 

 Фонетика/Орфография:  чтение интернациональных и заимствованных слов (предметы 

одежды) 

 Страноведение:  модные стили. Известные и молодые дизайнеры. Национальная одежда 

 Тема7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 

 Содержание темы: Общество потребления. Деньги, покупки.   Самостоятельная жизнь. 
Система ценностей. Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех в 

профессии 

 Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, реклама и 

волонтерство 

 Грамматика:  сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний  



 Фонетика/Орфография:  чтение дат 

 Страноведение:  приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как часть 

менталитета. История возникновения денег 

 Тема8. Berufswahl. Выбор профессии 

 Содержание темы: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Карьера и семья. Успех в профессии.  Иностранные 
языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Образовательные 
поездки 

 Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее 

образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише) 

 Грамматика:  употребление относительных местоимений и относительных предложений  

 Фонетика/Орфография:  интонация в сложных предложениях 

 Страноведение:  высшие учебные заведения Германии: типы и правила поступления. 

Возможности для профессионального самоопределения в немецкоязычных станах. 

Благотворительные и культурные проекты 

 Тема9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха 

 Содержание темы: Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.   Успех в профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Официальный стиль общения. Особенности жизни в городе. 
Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.      

 Лексика: качества личности для профессионального успеха 

 Грамматика:  повторение 

 Фонетика/Орфография:  интонация в предложении и тексте 

 Страноведение:  требования работодателей для своих сотрудников. Образовательные 
программы, популярные среди студентов 

 

Тематическое планирование 11 класс  

№
№ 

по 
поря

дку 

№
 

урок
а 

Название раздела или темы  

Кол

ичество 
часов  

  I. Тема : Kulturreisen. Культурные путешествия(12 часов) 

Путешествие по своей стране и за рубежом.Типично немецкое 
и типично русское. Культура и традиции сорбов. 

12 
часов 

1
1 

1
1 Развитие устной речи по теме с опорой на данные статистики  1 

2
2 

2
2 

Развитие навыков чтения с общим пониманием 1 

3
3 

3
3 

Обучение пересказу прочитанного текста 1 

4

4 

4

4 
Активизация лексики 1 

5

5 

5

5 
Расширение словарного запаса за счёт словообразования 1 

6

6 

6

6 
Развитие навыков устной речи по теме 1 



7

7 

7

7 
Совершенствование грамматических навыков употребления 

косвенных вопросов. 
1 

8
8 

8
8 

Повторение. Закрепление грамматических навыков 
употребления повелительного наклонения. 

1 

9
9 

9
9 

Обучение аудированию с извлечением информации  1 

0
10 

1
10 Развитие навыков диалогической речи по теме 1 

1
11 

1
11- 

Развитие навыков письменной речи: написание личного 

письма Повторение и активизация в образовании Perfekt 
1 

1

12 

1

12 Итоговый лексико-грамматический тест № 1 1 

  2. Internationale Projekte . Международные проекты 
Заповедники России. Экотуризм.  

Развитие города и регионов.Школьный обмен. 

12 

часов 

1
13 

1
1 Активизация лексики. Развитие навыков устной речи по теме 1 

1
14 

2
2 

Развитие навыков аудирования с извлечением информации  1 

1
15 

3
3 

Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания.  1 

1
16 

4
4 Развитие навыков письменной речи: написание личного 

письма. Описание школьной жизни в России. 
1 

1

17 

5

5 

Развитие навыков диалогической речи по теме 
1 

1
18 

6
6 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 
употребления глаголов с управлением 1 

1

19 

7

7 

Новые технологии в школе. Развитие навыков 

монологической речи по теме. 
1 

2
20 

8
8 

Развитие навыков письменной речи: написание эссе. 1 

2

21 

9

9 
Подготовка к ЕГЭ. 1 

2

22 

1

10 Повторение. Зачет №1 1 

2
23 

1
11 

Развитие навыков монологической речи по теме 1 

2

24 

1

12 
Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания. 1 

  3.  Was ist Kunst? Искусство ? 
Искусство. Виды. Жанры. Описание картин. Молодежные 

субкультуры. Альтернативные виды искусства. 

13 



2

25 

1

1 
Развитие навыков диалогической речи по теме «Искусство.» 1 

2
26 

2
2 

Обучение самооценке и систематизации полученных знаний и 
умений 

1 

2
27 

3
3 

Активизация ЛЕ по теме. Повторение временных форм 
глагола 

1 

2
28 

4
4 

Активизация ЛЕ по теме. Повторение временных форм 
глагола 

1 

2
29 

5
5 

Сравнительное придаточное предложение. 1 

3
30 

6
6 

Активизация употребления. Сравнительное придаточное 
предложение. 

1 

3
31 

7
7 

Обучение ведению беседы по теме «Театр или фильм?» 1 

3

32 

8

8 Развитие навыков чтения с полным пониманием 1 

3

33 

9

9 Развитие навыков чтения с полным пониманием 1 

3

34 

1

10 Развитие навыков чтения с полным пониманием 1 

3

35 

1

11 Развитие навыков аудирования с извлечением информации  1 

3
36 

1
12 Развитие навыков устной речи по теме. Описание 

фотографии. 
1 

3
37 

1
13 

Обучение самооценке и систематизации полученных знаний и 
умений. 

1 

3  Тема 4.Freundschaft und Liebe.Любовь и  дружба . 

Круг друзей. Дружба и любовь. 
11 

часов 

3

38 

1

1 

Введение в тему. Введение и активизация ЛЕ.  1 

3
39 

2
2 

Активизация ЛЕ в упражнениях Развитие навыков устной 

речи по теме «Дружба» . 
1 

4

40 

3

3 
Обучение чтению статьи из журнала с пониманием основного 

содержания. Активизация ЛЕ 
1 

4

41 

4

4 
Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержания.  
1 

4
42 

5
5 

Развитие навыков чтения с полным пониманием. Подготовка 
к тесту 

1 

4
43 

6
6 

Тренировка в употреблении придаточных предложений, 

страдательного залога 
1 

4

44 

7

7 
Итоговый лексико-грамматический тест №2 1 



4

45 

8

8 
Итоговая зачётная работа №2 1 

4

46 

9

9 
Повторение. Подготовка к контрольной работе. Обучение 

ведению беседы по теме 
1 

4
47 

1
10 

Итоговая контрольная работа №1 1 

4

48 

1

11 
Повторение. Обучение самооценке и систематизации 

полученных знаний и умений. 
1 

  

5. Gesunde Leben . Здоровый образ жизни  

10ч

асов 

4
49 

1
1 Введение в тему. Введение и активизация ЛЕ Развитие 

навыков чтения с извлечением информации 
1 

5

50 

2

2 
Активизация употребления  союзов в инфинитивных 

оборотах. 
1 

5
51 

3
3 Актуализация навыков чтения и развитие устной речи по теме  1 

5

52 

4

4 
Обмен мнениями  о здоровом образе жизни. 1 

5

53 

5

5 
Развитие устной речи. Описание фотографий. 1 

5

54 

6

6 
Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков аудирования 1 

5

55 

8

7 
Развитие навыков написания эссе. 1 

5

56 

8

8 
Активизация ЛЕ. Обучение краткому монологическому 

высказыванию о здоровом образе жизни. 
1 

5

57 

9

9 
Активизация ЛЕ. Обучение краткому монологическому 

высказыванию о здоровом образе жизни. 
1 

5

58 

1

10 
Активизация ЛЕ. Обучение краткому монологическому 

высказыванию о здоровом образе жизни. 
1 

 1 
6. Mode und Schönheit.Мода и красота. 

Модный стиль: из чего он складывается? Покупки в магазине. 

11 

часов 

5

59 

1

1 
Активизация лексики в устной речи 1 



6

60 

2

2 
Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания 
1 

6

61 

3

3 
Тренировка в употреблении склонения прилагательных и 

степеней сравнения. 
1 

6

62 

4

4 

Обучение ведению беседы с опорой  на содержание 

прочитанного 
1 

6

63 

5

5 
Практика в вопросно-ответной работе.  1 

6

64 

6

6 
Развитие навыков аудирования с извлечением информации. 1 

6

65 

7

7 
Развитие навыков аудирования с извлечением информации. 1 

6

66 

8

8 
Развитие навыков устной речи по теме. 1 

6

67 

9

9 
Развитие навыков письменной речи: написание эссе 1 

6

68 

1

10 
Развитие навыков письменной речи: написание эссе 1 

6

69 

1

11 Зачетная  работа по теме " Мода и красота." 1 

7  
7.Konsum und Geld. Деньги  и общество потребления  

Карманные деньги: тратить или копить? 

11 

часов 

7

70 

1

1 

Введение в тему. Введение ЛЕ по теме и их первичная 

отработка 
1 

7

71 

2

2 
Актуализация навыков чтения и развитие устной речи по теме 

«Карманные деньги» 
1 

7

72 

3

3 Развитие навыков аудирования с извлечением информации  1 

7

73 

4

4 
Активизация грамматических навыков употребления 

сослагательного наклонения. 
1 

7

74 

6

5 
Активизация лексики в упражнениях.  1 



7

75 

7

6 
Обучение ведению дискуссии по теме «Почему важно 

обращаться с деньгами?» 
1 

7

76 

8

7 
Развитие навыков письменной речи. Подготовка к тесту 1 

7

77 

9

8 
Развитие навыков письменной речи. Подготовка к тесту 1 

7

78 

0

9 

Обучение самооценке и систематизации полученных знаний и 

умений 
1 

7

79 

1

10 
Обучение самооценке и систематизации полученных знаний и 

умений 
1 

8

80 

1

11 Контрольная лексико-грамматическая работа по теме 1 

  8.Berufswahl. Выбор профессии  
Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

12 

часов 

8

81 

1

1 
Введение в тему. Введение ЛЕ по теме и их первичная 
отработка Работа со статистическими данными.  

1 

Г

82 

2

2 
Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания. 
1 

8

83 

3

3 
Обучение грамматике: Употребление относительных 
местоимений и относительных предложений. 

1 

8

84 

4

4 
Развитие диалогической речи. «Профессии мечты» 1 

8

85 

5

5 

Актуализация навыков чтения и развитие устной речи по 

теме. 
1 

8
86 

6
6 Актуализация навыков чтения и развитие устной речи по 

теме.  
1 

8

87 

7

7 
Повторение. Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков 

аудирования. 
1 

8

88 

8

8 Обучение краткому высказыванию по теме «Планы на 
будущее» 

1 

8

89 

9

9 
Описание фотографий. 1 

9
90 

1
10 

Активизация лексики в упражнениях.  1 



9

91 

1

11 
Обучение пересказу прочитанного текста 1 

9
92 

1
12 

Повторение. Развитие навыков письменной речи. Написание 

письма. 
1 

  
9. Schlüsselkompetenzen für den  Erfolg. Ключевые 

компетенции – залог успеха.  

Как я представляю свое будущее? Успех в профессии. 

13ч

асов 

9

93 

1

1 
Введение в тему. Введение ЛЕ по теме и их первичная 

отработка 
1 

9
94 

2
2 

Повторение. Развитие навыков диалогической речи с опорой 
на аудиотекст. 

1 

9

95 

3

3 
Обучение ведению беседы по теме «Каким я стану через 20 

лет?» 
1 

9
96 

4
4 Повторение. Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания 
1 

9
97 

5
5 

Повторение. Обучение краткому высказыванию по теме 
«Жизнь в городе и деревне» 

1 

9

98 

6

6 Развитие навыков аудирования с извлечением информации. 
Подготовка к тесту 

1 

9

99 

7

7 
Повторение .Развитие навыков устной речи: подготовка к 

зачётной работе 
1 

1

100 

8

8 

Повторение .Развитие навыков устной речи: подготовка к 
зачётной работе 

1 

1

101 

9

9 

Развитие навыков аудирования с извлечением информации. 
Подготовка к тесту 

1 

1

102 

1

10 
Итоговая контрольная работа №2 1 

1
103 

1
11 Анализ итоговых работ Обобщающее Повторение. 1 

1
104 

1
12 

Защита проекта «Город или село» 1 

1

105 

1

13 
Защита проекта «Город или село» 1 

  
ИТОГО  105 

 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 
жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 
географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий. 



Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 
Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения 
практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 
прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений 

и процессов. 
Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 
предмет может изучаться. 

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 
составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает 

наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов.  
Углубленный уровень 

География в современном мире 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по географии. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
-определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных 
и практических задач; 

-выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

-проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 
-прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
-прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
-использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 
-составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

--создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, явлений и процессов; 

--интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 
различных территорий на основе картографической информации; 
--прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

--анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных 
систем и факторы, влияющие на их развитие; 

--прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
--анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений; 

--оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
--оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 



--выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда; 
--понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
--давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 
регионах мира; 

-выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства; 
--выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 
--формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 
--моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Моря: Чёрное, Каспийское, Аральское, Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое, Восточно-Китайское, 
Южно-Китайское, Аравийское, Красное, Средиземное, Северное, Норвежское, Карибское, 
Саргассово. 

Глубоководные желоба: Марианский, Филиппинский, Перуанский, Чилийский, Курило-
Камчатский. 

Подводные хребты: Северо-Атлантический, Южно-Атлантический, Восточно-
Тихоокеанское подня-тие, Южно-Тихоокеанское поднятие, Ломоносова, Менделеева, Гаккеля, 
Чукотское поднятие, Восточно-Индийский, Западно-Индийский, Аравийско-Индийский. 

Проливы: Гибралтарский, Ла-Манш, Па-де-Кале, Карские Ворота, Керчинский, Берингов, 
Баб-эль-Мандебский, Ормузский, Мозамбикский, Дрейка, Бассов, Босфор, Дарданеллы, Каттегат, 

Скагеррак, Девисов. 
Заливы: Бискайский, Финский, Ботнический, Персидский, Бенгальский, Мексиканский, 

Гвинейский, Большой Австралийский, Карпентария, Гудзонов, Фанди, Кислая Губа, Пенжинская 

Губа. 
Острова: Гренландия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Мадагаскар, Шри-Ланка, 

Зондские, Калимантан (Борнео), Суматра, Сулавеси, Ява, Новая Гвинея, Тасмания, Филиппинские, 
Японские, Саха-лин, Курильские, Командорские, Новая Зеландия, Антильские, Куба, Гаити, 
Баффинова Земля, Элсмир, Ньюфаундленд, Сицилия, Корсика, Сардиния, Новая Земля, 

Новосибирские, Шпицберген, Врангеля, Северная Земля, Кергелен, Петра I, острова Океании, 
Гавайские, Алеутские, Ратманова. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Кольский, Таймыр, Чукотский, Камчатский, 
Ямал, Индостан, Индокитай, Малакка, Корейский, Апеннинский, Пиренейский, Пелопоннес, 
Балканский, Крымский, Малая Азия, Сомали, Лабрадор, Аляска, Калифорнийский, Юкатан, 

Флорида, Кейп-Йорк, Антарктический. 
Мысы: Челюскин, Флигели, Дежнёва, Рока, Пиай, Игольный, Доброй Надежды, Эль-Абьяд 

(Бен-Сек-ка), Рас-Хафун, Альмади, Горн, Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку, Марьято, Барроу, 
Принца Уэльского, Сент-Чарльз, Йорк, Стип-Пойнт, Байрон, Юго-Восточный, Лопатка. 

Горы и нагорья: Гималаи (г. Джомолунгма), Анды (г. Аконкагуа, г. Анкоума), Кордильеры 

(г. Мак-Кинли — Денали), Аппалачи, Альпы (г. Монблан), Карпаты (г. Герлаховский Штит, г. 



Говерла), Пиренеи, Балканы, Скандинавские, Кавказ (Эльбрус, Казбек, Арарат), Копетдаг, Тянь-
Шань (пик Победы), Тибет, Памир (пик Конгур), Гиндукуш, Большой Хинган, Крымские (г. Роман -
Кош, г. Аю-Даг), Урал (г. Народ-ная), Тиманский кряж, Хибины, Алтай (г. Белуха), Саяны (Западные 

и Восточные), горы Бырранга, Ени-сейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 
Верхоянский хребет, хребет Черского, хребет Сунтар-Хаята, Колымское нагорье, Корякское нагорье, 

Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь, нагорье Тибести, нагорье Ахаггар, Восточно-Африканское 
плоскогорье, Эфиопское (Абиссинское) нагорье, Большой Водораздельный хребет, Аппалачи.  

Вулканы: Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Этна, Гекла, Везувий, Кракатау, Фудзияма, 

Попокатепетль, Орисаба, Котопахи, Камерун, Килиманджаро, Эребус. 
Плоскогорья: Средне-Сибирское, Казахский мелкосопочник, Приленское плато, Анабарское 

плато, плато Путорана, плато Колорадо, Бразильское, Центральный массив (Франция), Декан.  
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Приднепровская, Подольская, Смоленско-

Московская, Ергени, Общий Сырт, Северные Увалы, Сибирские Увалы. 

Равнины и низменности: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Северо-
Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская, Приамурская, Туранская, Прикаспийская, 

Приднепровская, Причерно-морская, Индо-Гангская, Великая Китайская, Месопотамская, 
Амазонская, Ла-Платская, Оринокская, Примексиканская, Приатлантическая, Миссисипская, 
Центрально-Австралийская, Конго. 

Пустыни: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская, Атакама, Наска, Каракумы, Кызылкум, Тар, 
Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Гоби, Большой Бассейн, Невада, Большая песчаная, Большая пустыня 

Виктория. 
Реки: Амазонка, Ориноко, Парана, Миссисипи, Миссури, Св. Лаврентия, Колорадо, 

Маккензи, Юкон, Рио-Гранде, Енисей, Лена, Ангара, Колыма, Яна, Индигирка, Обь, Иртыш, 

Амударья, Сырдарья, Амур, Волга, Кама, Днепр, Дон, Северная Двина, Западная Двина, Нева, Буг, 
Эльба, Рейн, Висла, Дунай, Рона, Луара, Сена, Темза, По, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Брахмапутра, 

Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Конго, Нил, Нигер, Замбези, Муррей, Дарлинг. 
Водопады: Анхель, Игуасу, Ниагарский, Виктория, Ливингстона, Кивач. 
Озёра: Байкал, Балхаш, Ладожское, Онежское, Женевское, Венерн, Великие Американские 

озёра (Вер-хнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио), Большое Медвежье, Большое Невольничье, 
Виннипег, Титикака, Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад, Эйр, Мёртвое море. 

Ледники: Федченко. 
Морские течения: Гольфстрим, Канарское, Лабрадорское, Северо-Атлантическое, Куросио, 

Курильское, Северное Пассатное, Южное Пассатное, Межпассатные (Тихоокеанское, 

Атлантическое), Бразильское, Северо-Тихоокеанское, Калифорнийское, Перуанское, Западных 
Ветров. 

Мегалополисы: Бостон — Вашингтон (Босваш), Чикаго — Питсбург (Чипитс), Сан-
Франциско — Сан-Диего (Сансан), Рейн (Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен и др.), Токайдо (Токио 
— Осака), Лондон — Ливерпуль (Лондлив). 

Порты: Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Лондон, Глазго, Ливерпуль, Гавр, Киль, 
Лиссабон, Афины, Венеция, Стамбул, Констанца, Амстердам, Роттердам, Марсель, Осло, 

Копенгаген, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Каракас, Порт-о-Пренс, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, 
Буэнос-Айрес, Гавана, Кингстон, Кейптаун, Эль-Кувейт, Мумбаи, Колката, Рангун, Бангкок, 
Сингапур, Джакарта, Сидней, Мельбурн, Токио, Йокогама, Петропавловск-Камчатский, 

Владивосток, Советская Гавань, Мурманск, Архангельск, Одесса, Новороссийск, Севастополь. 
Бассейны и месторождения полезных ископаемых: КМА (Курская магнитная аномалия), 

Магнитогорск, Благодать, Костомукша, Горная Шория, Печорский бассейн, Подмосковный бассейн, 
Кузнецкий бассейн, Норильск, Никель, Бокситогорск. 

Промышленные районы и базы: 

— металлургические: Центральная, Уральская, Сибирская, Закавказская, Казахстанская, 
Чикагский, Детройтский, Питсбургский, Саарский, Лотарингский, Рурский, Верхнесилезский, 

Остравско-Карвинский, Северо-Восточный (Великобритания), Осакский, Аньшаньский, Баотоу; 



— химико-лесные: Северо-Европейская, Центральная, Волго-Уральская, Сибирская, 
Саскачеванский; 

— химической промышленности: Парижский, Лондонский, Северо-Восточный 

(Великобритания), Роттердамский, Антверпенский, Гамбургский, Рурский, Верхнесилезский, 
Северо-Чешский, Миланский, Шанхайский, Гуанчжоу, Абаданский. 

Содержание учебного предмета. 

География мирового хозяйства Географическая модель глобальной экономики, ее 

отраслевая и территориальная структура. Основные отрасли и регионы. 

Взаимообусловленность особенностей природы, размещения населения и хозяйства. 

Географические следствия глобализации. 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных государств. 

Геополитика. Россия в мире. Глобальные проблемы человечества Сущность глобальных 

проблем, их взаимосвязь и географические аспекты. 
Социально-экономическая география мира 
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-экономическую 

географию (география населения, география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, 
география промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэкономических 

связей, в том числе география внешней торговли, география транспорта, региональная 
экономическая география, политическая география география культуры (культурная география). 
Представление о геополитике, геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 
положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-
ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. Рациональное и 
нерациональное использование природных ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на 

различных исторических этапах. Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность 
природными ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 
динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая 
политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на 

размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 
религиозный составы, городское и сельское население). География религий. Этногеография. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География 
рынка труда и занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. 
Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 
Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы размещения производства. 
Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 
(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические аспекты 

глобализации. 
География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. Транспортная 

инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные 
направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономических, 
политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности интеграции 



России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач развития России. 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития важнейших 
экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окружающей среды в зависимости от 
степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, экологическая катастрофа. 
Региональные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности человека. 

Роль географии в решении геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. 
Концепция устойчивого развития. 

Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Тема 1. Страны современного мира 
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориального 
устройства. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 
Тема 2. География населения мира 
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Теория демографического перехода. 
Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Классификация 

языков. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 
национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 

население. Урбанизация. 
Практические работы 

1. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности.  
2. Определение на основании демографических параметров типа страны. 
3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы 
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 
окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 
Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 
нерудные. Проблема исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые возобновимые ресурсы. 
Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Проблема опустынивания. Водные ресурсы. Проблема 

нехватки воды и её загрязнения. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные.  
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. Рекреационные 
ресурсы. Всемирное наследие. 

Практическая работа 

Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 
Тема 4. Природа и человек 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Ноосфера. 

Географическая оболочка и окружающая среда. Природопользование. Экология и 

экологические проблемы. 
Загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы и атмосферы. Пути 

решения экологических проблем. 
Проблема истощения природных ресурсов. Пути решения экологических проблем.  



Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (8 ч) 
Разделение труда. Виды разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в мировом хозяйстве. 

Экономическая интеграция, глобализация. 
Научно-техническая революция. Характерные черты современной НТР. НТР и отрасли 

мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 
Тема 6. Отрасли мирового хозяйства 
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные 
тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 

машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 
промышленность. Современные тенденции в развитии отраслей мировой промышленности. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство, «зелёная революция». 
Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе, транспорт развитых и развивающихся стран. 
Международные экономические отношения. Мировая торговля. Мировая торговля и открытая 

экономика. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой 

торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и 
производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм. 
Практические работы 

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов. 
2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

3. Определение основных направлений международной торговли. 
Тема 7. Глобальные проблемы человечества 
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого развития. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 10  КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  

 В.В. Николина, А.И. Алексеев Е.К. Липкина ГЕОГРАФИЯ. 10 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010.   

 Гладкий Ю.Н. География. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровень / Ю. Г. Гладкий, В. В. Николина. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2020. 
                                                   Результаты освоения курса географии 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования должны отражать: 
    1)  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности  перед Родиной, гордости за свой край; 
    2)  сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
    3)  сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанному на диалоге культур; 

    4)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 



    5)  сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

    6)  сформированность навыков  сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 
    7)  сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе  усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

    8)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
    9)  сформированность  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений,  

  10)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
  11)  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации  собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной 
деятельности как возможности  участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

  12)  сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-
экономических процессов на  состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 
    Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования должны отражать:  

    1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность;  

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 
ситуациях;  
       2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности;   

      3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познавания; 
     4) способность и готовность к самостоятельной информационно-позновательной  деятельности, 
включая учение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
    5)  умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  
    6)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

    7)  умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельности; 
    8) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 
      Предметные результаты освоение образовательной программы освоения  среднего общего 
образования  по курсу географии на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

2) владения географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 



4) владения умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

5) владения умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических 

и экологической процессов явлений; 
6) владения умениями географического анализа и интерпретации и географической информации; 
7) владение умениями применять географические знания объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Содержание курса географии 

География. 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

     Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 
изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация.  

     Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 
размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 
ресурсов и малоотходные технологии.  
     Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 

регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.  
      Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  
      Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 
лесовосстановление.  

      Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. Энергия 
приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана.  

     Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 
Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 
нерациональное природопользование.  

Практические работы: 1) оценка обеспеченности  основными видами природных ресурсов: 
 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Саудовской 

Аравии.  
3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на 
примере лесных ресурсов).  

Тема 2. Политическая карта мира 

     Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная политическая 
карта мира.  
     Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства:  унитарное и федеративное. Типы 
государств. Главные критерии типологии. Политическая география и геополитика.  

 Практические работы:    нанесение на контурную карту государств  с разными формами правления 
и разными формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения 

     Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 
Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 



     Состав и структура населения. Этнический состав: одно и многонациональные государства. 
Основные очаги этнических конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество 
населения. Занятость населения. Географические особенности размещения населения. Плотность 

населения. Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 
процесс. Основные причины и типы миграций в мире.  

      Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики  восточноазиатских 
и западноевропейских стран; 
2) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 

 3) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся  стран.  
 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. Основные 
линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО.  

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, ислам, 
буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-
африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Практические работы:  сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур 

(на выбор учителя).  
 

Тема 5. География мировой экономики 

      Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная 

структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на 
современном этапе.  

      Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. География 
отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность. Электроэнергетика.  

     Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

     Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые 
и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство.  
     Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Внешняя торговля, конвертируемость валюты, 
экономическая интеграция. География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая 

торговля и туризм.  
     Практические работы: 1) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 
постиндустриальных стран. 2) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства 

(по выбору учащегося). 
Тема 6.  Регионы и страны. 

    Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры экономической 
мощи и «полюсы» бедности.  
    Англо-Саксонская Америка.  

    Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. Экономика США.  
    Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 
Развитие экономики.  

       Практические работы:  характеристика одной из отраслей экономики США.  
     Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. Природные 

условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 
экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский 



регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития.                            
Практическая работа: нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 
Америки.  

     Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы, 
Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.               
Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Внутренние различия.  

      Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Внутренние различия. Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия. 
          Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии».  
2) Характеристика одного из регионов Франции.  

3) сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной Европы (по 
выбору учащегося) 

         Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. 
Экономика. Внутренние различия.  
         Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и 

Молдавия. Страны Закавказья.  
       Центрально азиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ.  
       Практические работы: 1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 2) 
Миграционная политика Центрально азиатского региона. 

Выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008  г. 
       Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.         

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 
экономические зоны.  

     Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо.  

     Практические работы:  1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной 
Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии».  
        Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства.  
   Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.  
   Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия.  

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 
Аравийского полуострова. 

    Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия 
и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская Республика — 
единственное экономически развитое государство Африки.  

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 
Тропической Африки. 

 Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 
обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия.    
Практические работы: 1) Составление картосхемы международных экономических связей  

Австралии.  
Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь глобальных 
проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. 



Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной 
экологической среды.  
Практические работы 1) раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных 

проблем человечества.  
                                                 Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Раздел/Темы 

 

Кол-во 

час 

 1.Человек и ресурсы Земли (10 ч) 10 

1 Введение. География: в чём её сила и магия? От древности до наших 
дней 

1 

2 Современное освоение планеты    1 

3  Природные ресурсы и экономическое развитие 1 

4  Минеральные ресурсы  1 

5  Земельные  ресурсы 1 

6 Водные ресурсы    1 

7 Лесные ресурсы  1 

8  Ресурсы Мирового  1 

9  Другие виды ресурсов 1 

10  Учимся с «Полярной звездой»   Практическая работа: 1) оценка 
обеспеченности  основными видами природных ресурсов: 

 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской 
Федерации и Саудовской Аравии.  

3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в 
различных районах земного шара (на примере лесных ресурсов).  

1 

 2. Политическая карта мира ( 5ч) 5 

11  Формирование политической карты мира 1 

12  Государство – главный объект политической карты 1 

13  Типы государств  Составление классификационной таблицы 

«Крупнейшие страны мира по формам правления». 

1 

14  Политическая география и геополитика 1 

15 Учимся с «Полярной звездой»  Практическая работа: нанесение на 
контурную карту государств  с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 

1 

 3. География населения ( 5ч) 5 

16 Рост населения Земли 1 

17 

3 чет 

Этническая и языковая мозаика 1 

18  Возрастно-половой состав и занятость населения    1 

19  Расселение: жители городов и деревень   1 

20 Учимся с «Полярной звездой»   Практическая работа: 1) 

сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских 
и западноевропейских стран; 

2) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на 
Земле; 
 3) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся  стран.  

1 

 4. География культуры, религий  и цивилизаций (5ч) 5 

21  Что изучает география культуры   1 

22  География религий 1 



23  Цивилизации Востока 1 

24  Цивилизации Запада 1 

25 Учимся с «Полярной звездой»   Практическая работа:   

Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух 
культур (на выбор учителя).  

1 

 5. Политическая география и геополитика (8ч) 8 

26  Мировая экономика: ее состав, динамика, глобализация. 1 

27  Международное разделение  труда: кто что производит? 1 

28  Добывающая промышленность. Энергетика 1 

29 Обрабатывающая промышленность 1 

30 Сельское хозяйство 1 

31 Транспорт и сфера услуги  1 

32 Мирохозяйственные связи и интеграция 1 

33 Учимся с «Полярной звездой»    Практическая работа: 1)Нанесение 
на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 
2) Характеристика одной из отраслей 
растениеводства/животноводства (по выбору учащегося). 

 

1 

34 География в современном мире (1ч) 1 

35 География природная и география общественная (1ч) 1 

 Итого 35 

  
Рабочая программа по географии  11 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  

 География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 
линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 
перераб. — М. : Просвещение, 2019 

 

 Гладкий Ю.Н. География. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый и 
углубленный уровень / Ю. Г. Гладкий, В. В. Николина. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2020. 

Результаты освоения курса географии 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 
    1)  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности  перед Родиной, гордости за свой край; 

    2)  сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

    3)  сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанному на диалоге культур; 

    4)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

    5)  сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



    6)  сформированность навыков  сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 
других видах деятельности; 

    7)  сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе  усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

    8)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

    9)  сформированность  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, общественных отношений,  

  10)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
  11)  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации  собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной 

деятельности как возможности  участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

  12)  сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-
экономических процессов на  состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 
деятельности; 

Метапредметные результатыосвоения основной образовательной программы среднего 
общего образования должны отражать: 

    1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 
деятельность;  использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;  
       2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности;   
      3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познавания; 
     4) способность и готовность к самостоятельной информационно-позновательной  

деятельности, включая учение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

    5)  умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  
    6)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
    7)  умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

    8) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты освоение образовательной программы освоения  среднего общего 
образования  по курсу географии на базовом уровне должны отражать: 

9) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
10) владения географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
11) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
12) владения умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 



13) владения умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических 
и экологической процессов явлений; 

14) владения умениями географического анализа и интерпретации и географической информации; 
15) владение умениями применять географические знания объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению её условий; 

16) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
Содержание курса географии 

География. 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

     Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы , 
изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация.  

     Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 
размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных 
ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии.  
     Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран 

и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.  
      Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  

      Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 
лесовосстановление.  

      Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 
Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана.  

     Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 
нерациональное природопользование.  

Практические работы: 1) оценка обеспеченности  основными видами природных ресурсов: 
 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Саудовской 

Аравии.  

3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 
шара (на примере лесных ресурсов).  

Тема 2. Политическая карта мира 

     Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 
периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная 

политическая карта мира.  
     Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства:  унитарное и федеративное. Типы 
государств. Главные критерии типологии. Политическая география и геополитика.  

Практические работы: нанесение на контурную карту государств  с разными формами 

правления и разными формами государственного устройства. 
Тема 3. География населения 

     Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 
Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 
воспроизводства населения. 

     Состав и структура населения. Этнический состав: одно и многонациональные государства. 
Основные очаги этнических конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество 

населения. Занятость населения. Географические особенности размещения населения. Плотность 



населения. Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 
процесс. Основные причины и типы миграций в мире.  

      Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики 

восточноазиатских и западноевропейских стран; 
2) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 

 3) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся  стран.  
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие 
ЮНЕСКО.  

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, 
ислам, буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-

африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Практические работы:  сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур 

(на выбор учителя).  
Тема 5. География мировой экономики 

      Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная 
структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на 

современном этапе.  
      Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Электроэнергетика.  
     Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 
     Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство.  

     Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. Внешняя торговля, конвертируемость валюты, 

экономическая интеграция. География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая 
торговля и туризм.  

     Практические работы: 1) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран. 2) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства 
(по выбору учащегося). 

Тема 6.  Регионы и страны. 

    Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 
экономической мощи и «полюсы» бедности.  

    Англо-Саксонская Америка.  

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 
американской нации. Экономика США.  

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Развитие экономики.  
       Практические работы:  характеристика одной из отраслей экономики США.  

     Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. 
Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 
современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: 

Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития.                            
Практическая работа: нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 

Америки.  



Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы, 
Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Внутренние различия.  

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Внутренние различия. Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 
различия. 

          Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии».  
2) Характеристика одного из регионов Франции.  

3) сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 
Европы (по выбору учащегося) 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. 

Экономика. Внутренние различия.  
Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и 

Молдавия. Страны Закавказья.  
       Центрально азиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ.  

       Практические работы: 1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 2) 
Миграционная политика Центрально азиатского региона. 

Выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.  
Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население.         Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 
экономические зоны.  

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо.  

     Практические работы:  1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской 

Народной Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии».  
Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства.  
Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.  

   Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия 
и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия.  

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 
Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская 
Республика — единственное экономически развитое государство Африки.  

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 
Тропической Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 

обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия.    
Практические работы: 1) Составление картосхемы международных экономических связей  

Австралии.  
Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 
долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация 

глобальной экологической среды.  



Практические работы 1) раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных 
проблем человечества.  

 

Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Раздел\Темы 

 

Кол

-во час 

 

 

1 

Регионы с страны мира (21ч) 

Как поделить земное пространство. 

21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Центры экономической мощи и полюсы бедности  1 

3 США 1 

4 Канада 1 

5 Латинская Америка 1 

6 Регионы Латинской Америки 1 

7 Западная Европа.  1 

8  Германия 1 

9 Великобритания. Практикум№ 1 Оценка природных условий и 

ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности 
человека.  

1 

10 Франция 1 

11 Италия   Практикум № 2. Экономико-географическая 

характеристика одной из стран (по выбору).  

1 

12 Центрально-Восточная Европа.  1 

13 Постсоветский регион.  1 

14 Зарубежная Азия 1 

15 Китайская Народная Республик 1 

16 Япония   Практикум № 3.   Сравнительная характеристика двух 
стран (по выбору). 

1 

17 Юго-Восточная Азия  1  

 

 

 

 

 

18 Южная Азия. 1 

19 Юго-Западная Азия и Северная Африка 1 

20 Тропическая Африка и ЮАР.  1 

21 Австралия и Океания.  1 

 Глобальные проблемы человечества (4ч) 4 

22  Глобальные проблемы человечества. 1 

23 Отсталость, голод, болезни 1 

24 Энергетическая и сырьевая проблема   Практикум №4 На 

примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 
причины, сущность, предложить пути решения. 

1 

25 Экологическая проблема Практикум № 5На основе различных 
источников информации показать общие и специфические проявления 

одной из глобальных проблем человечества. 

1 

 Современный мир (9ч) 9 

26 Человек и ресурсы земли 1 

27 География населения 1 

28 География культуры 1 

29 Политическая карта мира 1 

30 География мировой экономики 1 

31 Регионы и страны 1 

32 Регионы и страны 1 



33 Глобальные проблемы человечества 1 

34 Глобальные проблемы человечества 1 

итого 34 

 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 
Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 
освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.  

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному 
человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 
Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного 
отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации  в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 
Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные  доходы семьи. 
Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  



Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность 
спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие 

и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, 
закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 
убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 
принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 
антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке 

труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.  
Раздел I. Введение 
Тема 1. Предмет и метод экономической науки 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и 
ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы производства. 

Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые ими доходы. 
Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей.  
Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как производить, для кого 

производить? Определение предмета экономической  науки. Микроэкономика и макроэкономика. 
Позитивная и нормативная экономика. 

Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные, Потоки и 
запасы. Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели.  

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая 
система и рыночная система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная собственность на 
ресурсы. Централизованное распределение трудовых ресурсов. Планирование экономики. 
Несостоятельность планового управления экономикой. 

Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и 
конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. 

Субъекты рыночной экономики. Домашние хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот 
доходов. 

Ограниченность возможностей рынка  и  смешанная  экономика.   Частные и общественные 

блага. Роль государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. Пределы вмешательства 
государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие  
Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Обоснование 

закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание предельной 

полезности товара. 
Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие на спрос. 

Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая предложения, 
закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 



Рыночное равновесие. Понятие совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса 
и предложения. Равновесная цена. 

Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и рыночное равновесие.  
РАЗДЕЛ II.МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 
Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность 

спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. Коэффициент эластичности. 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность 
предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Практическое значение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя 
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Измерение 

полезности, количественный подход. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 
потребителя. 

Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению полезности. 

Кривая безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. Типы кривых безразличия.  
Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен 

на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Тема 6. Фирма. Производство и издержки 
Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые формы 

современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. Производственный 
кооператив. Унитарное предприятие. 

Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. Средний продукт (производительность труда). 
Предельный продукт труда. Закон убывающей эффективности труда. 

Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные 

издержки. Общие и средние издержки, постоянные и переменные издержки. Предельные издержки. 
Динамика издержек. 

Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и неизменный 
эффект масштаба производства. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества 
крупных фирм и мелкий бизнес. 

Тема 7. Предпринимательство 
Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как 

основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. Предпринимательский 
риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и 
привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и диверсифицированные 
объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. Организация как 

процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры управления 
предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента.  

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, формирование и 
стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое 
исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов сбыта 

продукции. 
Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 
Производный спрос. 



Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая спроса на труд. Кривая 
предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. Государственное регулирование 
размеров минимальной оплаты труда. 

Рынок услуг земли и земельная рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и 
земельная рента. 

Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный капитал. 
Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная ставка процента. 

Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая дисконтированная 

стоимость и коэффициент дисконтирования. 
Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 
олигополия и монополия. 

Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и предельный доход фирмы. 

Границы целесообразности выпуска продукции фирмой. Кривые предложения конкурентной фирмы. 
Равновесное положение фирмы. 

Монополия. Кривая спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста. 
Оптимальный объем выпуска продукции монополиста. Ценовая дискриминация. Антимонопольная 
политика государства. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. 
Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от совершенной 
конкуренции. Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного периода в условиях 
монополистической конкуренции. 

Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 
научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 
образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 
формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 
грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 
ответственности и социальной активности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения 
тем по указанным учебным предметам. 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 
Тема 1. История государства и права .Связь и взаимозависимость государства и права. Основные 

теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 
органическая, психологическая, расовая, материалистическая Развитие права в России до XIX в. Влияние 
на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники 

философско-правовой мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 
Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX 

в. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. 
Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 



империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 
правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. 
Основные государственные законы — конституционные законы России. Советское право 1917—1953 гг. 

Замена права «революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30 -х гг. 
«Сталинская» Конституция СССР 1936 г.Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. 

Консервация административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 
правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г.  Кризис общества 
«развитого социализма».Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др.  
Тема 2. Вопросы теории государства и права Понятие государства. «Общественный», 

«классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 

государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим.Понятие права. 
Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и 

субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее 
структура. Виды норм права.  Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. 
Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.  

Тема 3. Конституционное право Понятие конституции, ее виды. Конституционное право 
России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма.  

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая 
характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы  конституционного  
строя.   Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация — демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления.   Социальное  
государство.   Светское  государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 
осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ.'  Федеративное 
устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  неприкосновенность 

территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   Федеральное  законодательство! и 
законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения 
полномочий Президента или отрешения его от должности. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты 
Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 
Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.  
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. 
Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*.Местное самоуправление. Решение вопросов местного 
значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах 

его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 
Тема 4. Права человека Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение 

Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах 
человека. Виды международных документов о правах человека. Гражданские права. Равенство прав 

и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип 
презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и 

религии. Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 



посредство избранных представителей. Экономические, социальные и культурные права. Право 
владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической,  
социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. 

Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества.Права ребенка. 
Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 
комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 
наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 
целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 
человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для базового 
уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 
Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Раздел 1.Общество и человек. Тема 1.  Общество. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 
природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной 



системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты. 

Тема 2. Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания 
Социальное и гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 
социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Раздел 2. Основные сферы жизни. 

Тема 3. Духовная культура. 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, 

народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации  Наука и образование. Наука, 
ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 
религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусст-

во и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. 
Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4 Экономическая сфера. 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 
жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 
поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 
Тема 5. Социальная сфера. 
Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные взаимодействия. 
Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. 

Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальные норм, 
его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. 
Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как 
социальный институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса.  Моло-

дежь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте Молодёжная субкультура 

Тема  6. Политическая сфер. 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 
происхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической системы 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 
России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 

жизни общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы 
Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в политической жизни. Политический  

процесс. Политическая культура 
Раздел 3. Право. 
Тема 7. Право как особая  система  норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России  Современное 



российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  
уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. 
Правовая культура. 

Заключение. 
Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 
методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 
и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 
духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 
Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 
Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 
цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 
экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 
поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 
Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-
кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 
международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 
проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 



Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 
брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 
кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 
лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 
виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 
причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 

Рабочая программа по обществознанию 10 класс 
 Пояснительная записка 



   Программа разработана на основе рабочей программы «Лазебникова А.Ю. Обществознание. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018». 

                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами  являются:  
-  осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и  способность овладевать новыми социальными  практиками, 

осваивать различные социальные роли;  
- мотивированность к эффективному труду и  постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и  требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира.  
Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 
адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притязаний, 
ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями 

и достигнутыми целями;  
-  умений на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли (избирателя, 
потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного объединения и 
т.п.); 

- способности анализировать с опорой на получение знания об общественных отношениях 
конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим 

ситуациям; 
- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 
полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определённого профиля; 
- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 
источниками социальной информации). 

Предметными  результатами освоения на базовом уровне  являются:  
- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 
средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 
- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единых комплекс; 



- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 
наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного 
участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 
проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 
различать факты, суждения и оценки, из связь с определённой системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 
проблем современности, своей роли в их решении. 

                                                              Содержание курса 

                                            Тема 1 «Человек в обществе» (20 ч) 
    Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  
   Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты.  

   Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 
Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса.   

   Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке.  Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация.  
   Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура  деятельности и ее мотивация. Многообразие видов  деятельности. 
Сознание и деятельность.  

   Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное 

и рациональное.  Истина и ее критерии. Особенности научного познания.    Социальные и 
гуманитарные знания. Многообразие  человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность.  
    Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. 

Что такое свободное общество.  
   Современное  общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 
измерение информационного общества.  

   Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки.  Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 
терроризм. Противодействие международному терроризму.  

   Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 1 (1 ч) 
   Повторительно-обобщающий урок по главе 1 (1 ч) 
                                        Тема 2 «Общество как мир культуры» (16 ч.) 

   Духовная культура общества. Понятие «Духовная  культура».  Культурные ценности и 
нормы. Институты культуры. Многообразие культур.  

   Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

    Мораль. Как и почему возникла мораль.  Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 
   Наука и образование.  Наука и ее функции в обществе.  Современная наука. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система.  
   Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира.  
   Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство.   



   Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 
массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 
культуры как общественного явления.  

   Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 2 (1 ч) 
   Повторительно-обобщающий урок по главе 2 (1 ч) 

                        Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (30 ч) 
   Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая деятельность. Взаимосвязь естественного 

и позитивного права. 
   Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права.  Институт права.  
   Источники права.  Что такое источник права. Основные источники(формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 
   Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие 
права в современной России. 

   Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение.  
   Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. 

   Гражданское право. Гражданские правоотношения.  Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.  Наследование. Защита 
гражданских прав. 

   Семейное право.  Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 
Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

   Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок 
приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование. 
   Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  
   Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Административная юрисдикция.  
   Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства.  

   Международная защита прав человека.  Защита прав человека и свобод средствами ООН. 
Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Перспективы 
развития  механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

    Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 
терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

   Человек в XXI в. Заключение.  
                                                         Тематическое планирование                                                             

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количеств
о часов 

                Тема I. Человек в обществе (20 ч) 

1 Что такое общество  1 



2 Общество и культура. Науки об обществе 1 

3 Общество как сложная система 1 

4 Социальные институты 1 

5 Динамика общественного развития 1 

6 Проблема общественного прогресса 1 

7 Социальная сущность человека 1 

8 Самосознание и самореализация 1 

9 Деятельность - способ существования людей 1 

10 Многообразие видов деятельности 1 

11 Познавательная и коммуникативная деятельность 1 

12 Многообразие человеческого знания 1 

13 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

14 Свобода и ответственность 1 

15 Современное общество 1 

16 Глобальная информационная экономика 1 

17 Глобальная угроза международного терроризма 1 

18 Противодействие международному терроризму 1 

19 Практикум по теме «Человек в обществе» 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в 
обществе». 

1 

                Тема II. Общество как мир культуры (16 ч) 

21 Духовная культура общества 1 

22 Многообразие культур 1 

23 Духовный мир личности 1 

24 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1 

25 Мораль 1 

26 Устойчивость и изменчивость моральных норм 1 

27 Наука и её функции в обществе  1 

28 Образование в современном обществе 1 

29 Религия и религиозные организации 1 

30 Религия и религиозные организации в современной России  1 

31 Искусство 1 

32 Структура искусства 1 

33 Массовая культура 1 

34 Средства массовой информации и массовая культура 1 

35 Практикум по теме «Общество как мир культуры». 1 

36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир 
культуры».  

1 

                  Тема III. Правовое регулирование общественных отношений (30 ч) 

37 Современные подходы к пониманию права 1 

38 Взаимосвязь естественного и позитивного права. 1 

39 Право в системе социальных норм 1 

40 Система права 1 

41 Источники права 1 

42 Виды нормативных актов 1 

43 Правоотношения и правонарушения 1 

44 Юридическая ответственность 1 



45 Предпосылки правомерного поведения 1 

46 Правовая культура 1 

47 Гражданин Российской Федерации 1 

48 Воинская обязанность 1 

49 Гражданское право 1 

50 Наследование 1 

51 Семейное право 1 

52 Права и обязанности детей и родителей 1 

53 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

54 Социальная защита и социальное обеспечение 1 

55 Экологическое право 1 

56 Способы защиты экологических прав 1 

57 Процессуальные отрасли права 1 

58 Уголовный процесс 1 

59 Конституционное судопроизводство 1 

60 Основные стадии конституционного судопроизводства 1 

61 Международная защита прав человека 1 

62 Международные преступления и правонарушения 1 

63 Правовые основы антитеррористической политики Российской 
Федерации 

1 

64 Органы власти, проводящие политику противодействия 
терроризму 

1 

65 Практикум по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений».  

1 

                 Итоговое повторение (2ч) 

67 Промежуточная аттестация. Тест.  1 

68 Человек в XXI в. 1 

Рабочая программа по обществознанию 11 класс  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе рабочей программы «Лазебникова А.Ю. Обществознание. 
Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, 
Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами  являются: 

-  осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и  способность овладевать новыми социальными  практиками, 
осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и  постоянному профессиональному росту, к учету 
общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и  требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 
гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются в: 
- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притязаний, 



ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями 
и достигнутыми целями; 

-  умений на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли (избирателя, 
потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного объединения и 

т.п.); 
- способности анализировать с опорой на получение знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим 

ситуациям; 
- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 
- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определённого профиля; 
- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 
исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

Предметными  результатами  освоения на базовом уровне  являются: 
- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 
общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 
средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 
одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей  (гражданин, член семьи, работник,  собственник, 

потребитель); 
- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 
имеющиеся  знания по проблеме в единых комплекс; 

- социальная самоидентификация  личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного 
участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса   к их 
проблематике; 

- умение  ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, из связь с определённой системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 
проблем современности, своей роли в их решении. 

Содержание курса 

Экономика 

Экономика,экономическая наука.Уровни  экономики:  микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса,факторы, 
влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения.Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков.  Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции,облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 



Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 
(издержки) .Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России.Финансовые институты. Виды,причины  и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 
областизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобственника,работника,потребителя,

семьянина.Рольгосударствавэкономике.Общественныеблага.Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  Основы денежной и 
бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг .Экономическая деятельность и ее 
измерители. ВВП и ВНП–основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда,международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического  развитияРоссии. 
Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация 

,неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных  конфликтов,их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм.Отклоняющееся поведение (девиантное). 
Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, путиих разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации.Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика 

Политическаядеятельность.Политическиеинституты.Политическиеотношения. 
Политическая власть.Политическая система, ее структура и 

функции.Государствокакосновнойинститутполитическойсистемы.Государство,егофункции. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ееосновныеценностиипризнаки.Избирательнаясистема.Типыизбирательныхсистем:мажоритар

ная,пропорциональная,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданское общество и правовое 
государство. Политическая элита и 

политическоелидерство.Типологиялидерства.Политическаяидеология,еерольвобществе.Основ
ные идейно-политические течения современности. Политические партии, 

ихпризнаки,функции,классификация,виды.Типыпартийныхсистем.Понятие,признаки,типологи

яобщественно-
политическихдвижений.Политическаяпсихология.Политическоеповедение.Рольсредствмассов

ойинформациивполитическойжизниобщества.Политическийпроцесс.Политическоеучастие.Абс
ентеизм,егопричиныиопасность.ОсобенностиполитическогопроцессавРоссии. 

Тематическое планирование 

 №урока, 
п/п 

 Количествочасо

в 

1 Введение в курс обществознания 11класса 1 
2 Входная контрольная работа 1 

3 Роль экономики в жизни  общества 1 



4 Роль экономики в жизни общества 1 

5 Экономика:наука и хозяйство 1 

6 Экономика:наука и хозяйство 1 

7 Экономический рост и развитие 1 
8 Рыночные отношения в экономике 1 

9 Рыночные отношения в экономике 1 

10 Фирма в экономике 1 

11 Фирма в экономике 1 

12 Финансовый рынок 1 

13 Финансовый рынок 1 

14 Экономика и государство 1 

15 Экономика и государство 1 

16 Финансовая политика государства 1 

17 Финансовая политика государства 1 

18 Занятость и безработица 1 

19 Занятость и безработица 1 
20 Мировая экономика 1 

21 Мировая экономика 1 

22 Экономическая  культура 1 

23 Экономическая  культура 1 

24 Контрольная работа по разделу «Экономическая жизнь 

общества» 

1 

25 Контрольная работа по разделу «Экономическая жизнь 
общества» 

1 

26 Социальная структура общества 1 

27 Социальная структура общества 1 

28 Социальные нормы и отклоняющееся  поведение 1 

29 Социальные  нормы  и  отклоняющееся  поведение 1 

30 Нации и межнациональные  отношения 1 

31 Нации и межнациональные  отношения 1 

32 Семья и брак 1 

33 Семья и брак 1 

34 Гендер–социальный пол 1 

35 Гендер–социальный  пол 1 



36 Молодежь в современном обществе 1 

37 Молодежь в современном обществе 1 

38 Демографическая  ситуация  в  современной  России 1 
39 Демографическая  ситуация  в  современной  России 1 

40 Контрольная  работа  по  разделу «Социальная сфера» 1 

41 Контрольная  работа по разделу «Социальная сфера» 1 

42 Политика и власть 1 

43 Политика и власть 1 

44 Политическая система 1 

45 Политическая система 1 

46 Гражданское общество и правовое государство 1 

47 Гражданское общество и правовое государство 1 

48 Демократические  выборы 1 

49 Демократические  выборы 1 

50 Политические  партии и партийные  системы 1 

51 Политические партии и партийные  системы 1 
52 Политическая элита и политическое  лидерство 1 

53 Политическая элита и политическое лидерство 1 

54 Политическое сознание 1 

55 Политическое сознание 1 

56 Политическое  поведение 1 

57 Политическое поведение 1 

58 Политический процесс и культура политического 

участия  

1 

59 Политический процесс и культура политического 

участия 

1 

60 Контрольная работа по разделу «Политическая жизнь 

общества» 

1 

61 Контрольная работа по разделу «Политическая жизнь 

общества» 

1 

62 Повторно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 

1 

63 Повторно-обобщающий урок по разделу «Социальная 

сфера» 

1 



64 Повторно-обобщающий урок по разделу «Политическая 
жизнь общества» 

1 

65 Повторно-обобщающий урок по разделу «Политическая 

жизнь общества» 

1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Заключение. Взгляд в будущее 1 

 Итого  68 

 История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных подходов Концепции 
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. 

Общая характеристика 
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, целью реализации примерной программы учебного предмета «Россия в 
мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение обучающимися 
результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Россия в 

мире» (базовый уровень) являются: 

– формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе 
знаний в области  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в  контексте 
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 
– формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 
– формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 
в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 
– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об 
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 
– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного 

анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.  
История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы становления и 
развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический факт. Исторический 



источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные проблемы в познании 
прошлого. Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, формационные и 
цикличные теории исторического развития. Циклы исторического развития и особенности их 

проявления в различных цивилизационных пространствах. История и познание истории. Для чего мы 
изучаем историю. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы – хранители 

исторической памяти народа. История и общество. 
Предцивилизационная стадия истории человечества 
Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории 

человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая революция и ее 
место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 
Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока.  

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная 
жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная 
деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 
накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы 
и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и 
развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и тирания. 
Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 
формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и 

Древнего Рима. 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства.  

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки 
возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и 

варвары). 
Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. 
Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 
православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь и 
роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Особенности 
хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 



европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве.  Культурное 
и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. 
Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. 
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской 

средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху Средневековья. 
Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации . 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и общество 

на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование различных социально-
политических моделей развития русского государства и общества. Борьба Руси с внешними 

вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния. 
Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты развития России в 
конце XIV – XV веке. Социально-экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. 

Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена 
Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 
открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса 

модернизации. 
Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах 
в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 
социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны 

и конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции 
государственного суверенитета. 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально-

экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. Попытки 
ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач.  

Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе международных 
отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины к России. Причины, 
особенности, последствия и цена преобразований  Петра I в исторической науке. Россия – великая 

европейская держава. 
Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России в XVII–XVIII 
вв. Становление гражданского общества в европейских странах. Философско-мировоззренческие 
основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение классических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 
Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы. 



Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. Особенности 
промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и пролетарии. 
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в 
индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование 

классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 
времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 
(«эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки ускоренной 
модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 
колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изменение 
характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 
международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 
времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине  XIX – начале ХХ в. 
Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже 
XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного развития. 
Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. Особенности 
экономического и социального развития России в условиях ускорения модернизации. Предпосылки 

революционного изменения общественного строя. Российские реформы в XIX в.: причины, цели, 
противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых моделей 
общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX в. и его 
специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX в. «Закат 

Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм 
– изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в 

художественном творчестве ХХ в. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. 
Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как идеология и 

политика. Борьба за колониальный передел мира. 
Новейшая история 
Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 
и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 
Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 



Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 
Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 
Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 
армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 
выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте.  Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые 
практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны.  
Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 
советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 
система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 
договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 
Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 
Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 
Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 
Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.  
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 
фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 
Испанской республики. 



Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 
советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 
Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 
реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско -
финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 
советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии . Планы 
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 
Коренной перелом в войне  
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий . Высадка в Италии и падение 
режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 
Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 
коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 
Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 
Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющихстран. 

Итоги войны. 
Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 



Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 
Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».  
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 
трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 
Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 
Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 
договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны 
на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 
развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на 



юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 
конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 

в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 
Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ 

в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 
Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 
отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 
арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 
политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 
Рабочая программа по истории 10 класс 

Пояснительная записка 

 
Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 10 -11 класс : учеб. Пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни /М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. :Просвещение, 2021. 
Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 
Данилов,О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвеще-ние, 2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются: 
складывание российской идентичности,способности к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, 

егозащите; 

формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (герб, флаг,гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;

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

проживающих в РоссийскойФедерации.

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 



 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранеецели;

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 
целиресурсы;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленнойцели;

 определять несколько путей достижения поставленнойцели;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций;

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 осуществлять развёрнутый информационный  поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и  познавательные)задачи;

 искать и находить обобщённые способы решениязадач;

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого;

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковыхсредств;

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 
деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что 
обучающиеся на базовом уровне научатся: 

 рассматривать историю России как
 неотъемлемую часть мирового исторического  процесса;

 определять последовательность и длительность исторических событий, 
явлений,процессов;

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

историческихсобытий;

 представлять культурное наследие России и другихстран;

 работать с историческими  документами;

 сравнивать различные исторические 

 документы, давать  им    характеристику;

 критически анализировать информацию из  различных 

источников;

 соотносить иллюстративный материал с  историческими   
событиями, явлениями, процессами, персоналиями;

 использовать статистическую (информационную) таблицу, 
график, диаграмму как источники  информации;

 льзовать аудиовизуальный ряд как источник информации;

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов,интернет-ресурсов;

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

историческойкарты;

 владеть основной современной терминологией исторической 



науки, предусмотреннойпрограммой;

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХв;

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях итрактовках.

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достиженияхисториографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХв.; 

 с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 
обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 
новейшего времени. 

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, её систематизации и представления в различных 
знаковыхсистемах; 

 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 
биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических групп вистории; 

 на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 
конкретнымрезультатам; 

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических групп вистории;давать комплексную оценку 
историческим периодам. 

Содержание курса 

I часть Всеобщая история 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха 
Периодзавершения индустриального общества и начало формирования пост-  
индустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций..Главныенаучные концепции 
исторического развития в Новейшее время1.  

Глава  I.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны  
Тема  1.  Мир накануне Первой мировой войны. Мир в 

начале  
ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышлен-но-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 
векторы исторического развития, лидеры и дого-няющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей ролигосударства в экономике и социальный реформизм. Быт 



и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 
производства. 

 
Формирование единого мирового хозяйства. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 
странами экономического потенциала.  

Демократизация политической жизни. Основные политические идеологии: 
консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти..Подъём рабочего 
движения и созданиепрофсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.  

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны .Суть 
«нового империализма».. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 
Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 
Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг.Июльский (1914)кризис, повод 
для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер 
войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Новые методы 
ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 
участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и 
Антанта).Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 
войны. Итоги войны.  

 
Глава  II.  Межвоенный период (1918—1939) 

 
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй.Со-циальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование мас-совогообщества.. Изменения 
в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь 

реформ.Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 
коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 
праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический 
результат Первой мировой войны. 

 
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг.Парижская мирная конференция 1919 г.:надежды и планы участников. Программа 

«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. 
Новаякарта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как 
гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление 
Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы 
международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 
Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение  
в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга.  Эра 
пацифизма в 1920-е гг.  

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 
Германия.Противоречия послевоенной стабилизации.Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную 



угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в 
Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 
Политическаянестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе.  

 
Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейборист-ской 

(рабочей) партии в управлении страной. «Национальный блок» и «Картель левых» во 

Франции. Кризис Веймарской республики вГермании. 
Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Вели-кая депрессия. 

Пути выхода.Причины экономического кризиса1929—1933 гг. и его масштабы. 
Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 
выхода изкризиса и их реализация в странах Европы и США. Кейнсианство как 

идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому 
производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы  Типы политических режимов, главные черты 
и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е 

гг. 
Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство».Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта. Начало социально 
ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «Нового курса». Внешняя политика США в 1930-е гг. 
Особенности экономического кризиса1929—1933 гг. в Великобритании.   

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 
Германии.Кризис Веймарской республики в Германии.. Нацистская партия на пути к 
власти. Условия утверждения тота-литарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933—1939). Нюренбергские законы. Роль 
нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 
общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка 
к войне..Немецкое общество вэпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 
1930-е гг.  

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму.Политическая неустойчивость во Франции вгоды мирового экономического  
кризиса в начале 1930-х гг. Фашист-ский путч 1934 г. Формирование единого 
антифашистского фронта. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности.  
Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. 

Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников 
фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в 

Испании. Советская помощь Испании. Установление авторитарного режима Э. 
Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм .  



Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «уми-ротворения» 
агрессора.Конец эры пацифизма и крах .Версальско-Вашингтонской системы. 
Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—
1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги 
Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы   

нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский 
сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 
безопасности в Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и 
их последствия. 

        Тема 12. Восток в первой половине XX в.Положение в странах Востока в 

первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие 
японской модернизации Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 

полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Советское 
движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов).  

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 
Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.   
Глава III. Вторая мировая война 
Тема  13—14.  Вторая  мировая  война.  1939—1945  гг.Причины 

и характер Второй мировой войны.. «Странная война» на Западном фронте. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой.  
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе 
над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контр-наступления под Москвой в декабре 1941 г.  
Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне. 
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г.. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 
Военные действия в Северной Африке.. Высадка англо-американских войск в 

Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 
Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. 
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 
Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских 

лиц. Движение Сопро-тивления.. 
Выход из войны бывших союзниковГермании — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии. 



Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. 
Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 
освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля 
— 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии.  
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. Капитуляция 

Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.  
Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.  
Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное улегулирование. Главный 

итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 
империалистической Японии. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 
Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления 
против человечности. Мирное урегулирование. Распад Антигитлеровской коалиции. 
Сан-Францисскаяконференция и проблема мирного договора с Японией. Образование 
ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.  
1Iчасть.  История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.. Боевые 
действия на фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального 
разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны.  
Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 
Российской империи. Национализация промышленности.«Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви . 
Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 
и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Первая Конституция России 1918 г. 



Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 
Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Идеология 
Белого движения. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и 
услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Террор «красный» и 
«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 
1921―1922гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 
идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 
привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь.  

Катастрофические  последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. 
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания. Кронштадтское  восстание. Отказ большевиков 
от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Финансовая    реформа 1922―1924 гг. Создание 
Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение 
в СССР  звания 

«Герой Труда» (1927 г., с1938 г. ― Герой социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 
Административно- территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и  
установление  в  СССР  однопартийной  политической   системы.  Смерть  В.И. Ленина и борьба 

за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 
роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика   большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 
соревнование. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 
введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 



последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 
1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. Успехи и  противоречия урбанизации. Утверждение «культа 
личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Культурное 

пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 
настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе.«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 
праздники. Наступление на религию.  

Культура периода нэпа. Культура и идеология Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев».  

.Создание  творческих  союзов   и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод.. Наука в 1930-е гг. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения  Жилищная проблема. Досуг в городе. Пионерия и комсомол.. Жизнь 
в деревне.  

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Выход СССР из международной изоляции. Возрастание угрозы мировой 
войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 
СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 
состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 
Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг 

 Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства  страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― 
Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».Битва за Москву. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. 

Блокада Ленинграда. Перестройка экономики на военный лад.  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Начало массового сопротивления 
врагу. Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Разгром окруженных под  
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва 

на Курской дуге. Танковые сражения под Прохоровкойи Обоянью. Переход советских войск в 
наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 
Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом-осенью 1943г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Развертывание массового партизанского 

движения. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 



воинских формирований из советских военнопленных. Человек и война: единство фронта и тыла. 
«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа.  

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне..Повседневность в советском тылу. Культурное пространство войны. Государство и 
церковь в годы войны. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 
― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Капитуляция Германии.  

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация         повседневной         
жизни.         ГУЛАГ.         Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. 

Советско-японская война 1945 г. Ядерные бомбардировки японских городов американской 
авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция   в   Сан -Франциско   в   июне   1945   
г.   Устав   ООН.Истоки  «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы . 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. 
Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Тематическое планирование  

 

№п/п Темауроков Кол-

вочасов 

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

 Глава1.МирнаканунеивгодыПервоймировойвойн
ы(5ч.) 

 

2 Мир накануне первой мировой войны. 1 

3 «Новый  империализм» Происхождение Первой мировой 
войны. 

1 

4-5 Перваямироваявойна.1914-1918гг. 2 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир накануне и 

в  годы  Первой  мировой  войны». 

1 

 ГлаваII.Межвоенный   период(1918-1939). (14часов).  

7 Последствия войны :революции и распад  империй. 1 
8 Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-егг. 
1 

9 СтраныЗападав1920-е гг.: США, Великобритания, Франция, 

Германия. 

1 

10 Авторитарные режимы в Европе в1920-егг. Польша. 
Испания. Фашистский  Режим в Италии. 

 

11 Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая 
депрессия. Пути выхода. 

1 



12 СтраныЗападав1930-егг.:«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 
Великобритания: национальное   правительство. 

1 

13 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 
диктатуры в Германии. 

1 

14 Борьба  с  фашизмом.  Народный  фронт во  Франциии  
Испании. 

1 

15 Международныеотношенияв1930-
егг.Политика«умиротворения» 

агрессора. 

1 

16 ВостоквпервойполовинеXXвека. 1 

17 ЛатинскаяАмерикавпервойполовинеXXвека. 1 

18-19 КультураиискусствовпервойполовинеXXвека. 2 

20 Повторительно-обобщающий урок по  теме  «Межвоенный 
период(1918-1939)». 

1 

 Глава3.Втораямироваявойна1939-

1945гг.(5часа). 

 

21-22 Втораямироваявойна1939-145гг. 2 
 

23-24 Итоги  Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 2 

25 Повторительно-обобщающий урок по главе «Вторая мировая 
война 1939-1945 гг.» 

1 

26 Контрольное  тестирование по курсу «Всеобщая история. 
Новейшая  история». 

1 

 «ИсторияРоссии»  

 Глава1.Россиявгоды«великихпотрясений».
 (13часов). 

 

27 Россия  и  мир  накануне  первой  мировой  войны. 1 

28-29 Российская  империя  в  Первой  мировой  войне. 2 

30 Великаяроссийскаяреволюция:Февраль1917года. 1 

31 Великаяроссийскаяреволюция:Октябрь1917года. 1 

32 Первые  революционные  преобразования  большевиков. 1 

33 Экономическая  политика  советской  власти.  Военный  
коммунизм.. 

1 

34 Гражданская  война  в  России. 1 

35 Революцияи  Гражданская  война  на  национальных  
окраинах. 

1 

36-37 Идеология  и  культура  периода  Гражданской  войны. 2 

38 Наш край в годы Великих потрясений (Великая русская 

революция, гражданская  война) 

1 

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 
годы«великих потрясений»». 

1 

 
 Глава2.Советский  союзв1920-1930-

егг.(15часов). 

 

40 Экономическийиполитическийкризисначала1920- 1 



хгг.Переходкнэпу. 

41 Экономиканэпа. 1 

42 ОбразованиеСССР.Национальнаяполитикав1920-егг. 1 

43 Политическоеразвитиев1920-егг. 1 

44 МеждународноеположениеивнешняяполитикаСССРв1920-егг. 1 

45-46 Культурноепространствосоветскогообществав1920-егг. 2 

 

47 «Великийперелом».Индустриализация. 1 

48 Коллективизациясельскогохозяйства. 1 

49 ПолитическаясистемаСССРв1930-егг.  

50 Советскаянациональнаяполитикав1930-егг. 1 

51 Нашкрайв1920-1930-егг 1 

52 Культурноепространствосоветскогообществав1930-егг. 1 

53 СССРимировоесообществов1929-1939гг. 1 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме «Советский союз в 
1920-1930-е  гг.» 

1 

 Глава3.ВеликаяОтечественнаявойна1941-

1945гг.(14часов). 

 

55 СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны 1 

56-57 НачалоВеликойОтечественнойвойны.Первыйпериодвойны  
(22июня1941-ноябрь1942г.) 

2 

58-59 Пораженияипобеды1942года.Предпосылкикоренногоперелома. 2 

60 Человекивойна:единствофронтаитыла. 1 

61 Наш край вгодыВеликойОтечественнойвойны 1 

62-63 Второй период войны Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом  

2 

 (ноябрь1942-1943г.).  

64 НародыСССРвборьбесфашизмом.Советскаяразведкаиконтрразвед

кавгодыВеликой Отечественнойвойны. 

1 

65-66 Третий период  войны.  Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  
войне. 

ОкончаниеВтороймировойвойны. 

2 

67 Итоги,значениеиценавеликойПобеды.Повторительно-
обобщающийурокпотеме«ВеликаяОтечественнаявойна 1941-1945гг.». 

1 

68 Контрольная работа  по  курсу 1 

 
Рабочая программа по истории 11 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на  основе: 



Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 
Поурочные рекомендации. 10 -11 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций : базовый и 
углубл. уровни /М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. :Просвещение, 

2021.Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—
11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов,О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2020 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 
этапе обучения являются: 

• складывание российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, 
флаг,гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения;

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

проживающих в РоссийскойФедерации.

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 
формирование следующих умений: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранеецели;

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 
целиресурсы;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленнойцели;

 определять несколько путей достижения поставленнойцели;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций;

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные)задачи;

 искать и находить обобщённые способы решениязадач;

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 
так и в отношении действий и суждений другого;

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковыхсредств;

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.



Предметные результаты изучения истории подразумевают, что 
обучающиеся на базовом уровне научатся: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть 
мирового историческогопроцесса;

 определять последовательность и длительность исторических событий , 
явлений,процессов;

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

историческихсобытий;

 представлять культурное наследие России и другихстран;

 работать с историческимидокументами;

 сравнивать различные исторические документы, давать им 
общуюхарактеристику;

 критически анализировать информацию из различных 
источников;

 соотносить иллюстративный материал с историческими 
событиями, явлениями, процессами,персоналиями;

 использовать статистическую (информационную) таблицу, 
график, диаграмму как источникиинформации;

 использовать аудиовизуальный ряд как источникинформации;

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов,интернет-ресурсов;

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

историческойкарты;

 владеть основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотреннойпрограммой;

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

историческойтематике;

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХв;

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях итрактовках.

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достиженияхисториографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХв.; 

 с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 



новейшеговремени. 

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, её систематизации и представления в различных 

знаковыхсистемах; 

 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 
биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических групп вистории; 

 на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 
конкретнымрезультатам; 

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп вистории;давать комплексную оценку 
историческим периодам. 

Содержаниекурса 

«История.Всеобщаяистория.Новейшаяистория»(24часа) 

ГлаваIV.Соревнованиесоциальныхсистем.(18часов). 

Начало«холоднойвойны».Международныеотношенияв1945—первойполовине1950-хгг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины 
иглавные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота 

наведьм»вСША.«Железныйзанавес»каксимволрасколаЕвропыимиранадвепротивоборствующ

иеобщественно-политическиесистемы.Гонкавооруженийисозданиевоенно-
политическихблоковкакпроявлениесоперничествадвухсверхдержав—СССРиСША. Ядерное 

оружие — равновесие страха исдерживающийфакторот 

прямоговоенногостолкновения.ГражданскаявойнавГреции.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла
.ПланШумана. Начало западноевропейской интеграции.Раскол Германии. Образование ФРГ 

и ГДР.Берлинскийкризис1948—

1949гг.ОбразованиеНАТО.Установлениекоммунистическихрежимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Советаэкономической 
взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы 

какглавныйпризнак«холоднойвойны». 

Международныеотношенияв1950—1980-егг.Международныеотношениявусловиях 

двухполюсного(биполярного)мира.Дветенденциивразвитиимеждународныхотношений:проти

востояниеистремлениекразрядкемеждународнойнапряжённости.Ослаблениемеждународнойн

апряжённостипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-
югославскихотношений.Принцип«мирногососуществования».Суэцкийкризис1956г.Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис1958—

1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и 

проблемаразоружения.Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 
СоветскимСоюзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международнойнапряженностивначале1970-

хгг.Соглашениеобограничениистратегическихнаступательных вооружений (ОСВ—1) и 
Договор о противоракетной обороне 

(ПРО).«Новаявосточнаяполитика»ФРГ.Хельсинкскийакт1975г.РакетныйкризисвЕвропе.Ввод

советских войск в Афганистан.Локальные и региональные конфликты, гражданские 

войны.Обострениемеждународнойобстановкивконце1970-х—начале1980-
хгг.Перестройкаигласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. 



Возобновление советско-
американскогодиалога.Соглашениеоликвидацииракетменьшейименьшейдальности1987г.  

Завершениеэпохииндустриальногообщества.1945—1970-егг.«Обществопотребления». 

Факторы,обусловившиеэкономическийподъемвстранахЗападав1950—1970-
егг.Стабилизациямеждународнойвалютнойсистемы.Бретон-

Вудскиесоглашения.Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем 

ВТО.Экономическая интеграция 
вЗападнойЕвропеиСевернойАмерике:общееиособенное.Европейскоеэкономическоесообщест

во(ЕЭС).Смешаннаяэкономикакаксочетаниегосударственнойсобственностиирегулирования с 

поощрениемчастнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 

какполитикапоощренияспроса—
массовомупроизводствудолжносоответствоватьмассовоепотребление.Государствоблагососто

яния,егоосновныехарактеристики.«Обществопотребления».Противоречияэкстенсивноготипа

производства.Завершающаяфазазрелогоиндустриального общества, ее атрибуты и символы. 
Особенности государства благосостояния вразвитыхстранахмира. 

Кризисы1970—1980-

хгг.Становлениепостиндустриальногоинформационногообщества.Причины и сущность 
экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 

гг.Предпосылкипереходакпостиндустриальномуинформационномуобществу.Перегруженност

ь государства  риальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все 

новых ресурсовиндустриальноготипаразвития.Третьяпромышленно-
технологическаяреволюция.Главныечертыпостиндустриальногообщества.Изменениявструкт

урезанятости.Информацияизнания как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Обществознаний. Экономика инноваций. 
Формирование новых ценностей.  Индивидуализация производства, 

потребления,труда.Переход к демократическим формам 

правлениякаквектористорическогоразвитияпостиндустриальногообщества.Волнадемократиза

ции в мирес 1970-хгг.Переход к демократии Португалии, Греции, 
Испании.УходсполитическойсценыдиктатороввЛатинскойАмерике.Свободныевыборыврядес

транАзиииАфрики.Переходкдемократиибывшихсоциалистическихстранврезультаткрахасоци

ализмакакобщественно-политическойсистемыврезультатереволюций1989—1991гг. 

Экономическаяисоциальнаяполитика.Неоконсервативныйповорот.Политика«третьегопути

».Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировойвойны:формированиегосударстваблагосостояниясширокимисоциальнымигарантиям
иивмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на 

развитиечастной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двухподходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации 

рынка, 
монетаризм,теорияпредложения.Главныенаправленияполитикинеоконсерваторов:приватизац

ия,сокращениегосрасходов,снижениеналогов,поощрениепредпринимательства,открытиеэкон

омкимировомурынку.Итогинеконсервативногоповорота:бурноеразвитиеновейшихтехнологи
йинформационногообщества,формированиепостиндустриальнойэкономики,ускорениепроцес

саглобализации.Основанияполитики«третьегопути»:идеисоциальнойответственностиграждан

скогообществаигосударствапередмалоимущимиприподдержкечастнопредпринимательскойи

нициативы.Главныенаправленияполитики«третьегопути»:вложениявчеловеческийкапитал(со
циальноеобеспечение,образование,здравоохранение,наука).Итогиполитики«третьегопути»:ул

учшениекачестважизни,ростгражданскойактивности,сглаживание неравенстваи  

контрастовбогатства-бедности. 

Политическаяборьба.Гражданскоеобщество.Социальныедвижения.        Измененияв  



партийно-политической расстановке сил в странахЗапада вовторой половине ХХ —
началеXXIвв.Появлениевлагереконсервативныхсилхристианско-

демократическихпартий.Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу 

умеренного 
реформизма.Социалистическийинтернационал.Прогрессивныйальянс.Политическийспектр.М

ировоззренческиеосновыосновныхполитическихидеологий:консерватизма,либерализма,соци

ализма.Подъемикрахкоммунистическихпартий.Праворадикальныеи 

экстремистскиеорганизации.Национализм.Гражданскоеобществовпериодиндустриальногораз
вития.Рабочеедвижение.Антивоенноедвижение.Феминистскоедвижение.Движениезаправачел

овека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых 

социальныхдвиженийи расширениявлияниягражданскогообществавовторой половине ХХ —
началеХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые.Хиппи. 

Движение 

загражданскиеправа.Май1968г.Движениягражданскихинициатив.Группывзаимопомощи.Вол

онтёры.Экологическоедвижение.Национальные,культурные,этническиеилингвистическиедви
жения. 

ПреобразованияиреволюциивстранахЦентральнойиВосточнойЕвропы.     Общееи  

особенноевстроительствесоциализма.Утверждениеосновтоталитарногосоциализма,нарастани
екризисныхявленийвэкономикеисоциальнойсфере.ПолитическиекризисывВосточной 

Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражскаявесна»вЧехословакиив1968г.Неудавшиесяпопыткиреформ.Революции1989—
1991гг. 

«Шоковаятерапия».Основныенаправленияпреобразованийвбывшихстранахсоциалистическог

олагеря,ихитогинарубежеХХ—ХХIвв.ВступлениевНАТОиЕвропейскийсоюз. 



ЛатинскаяАмерика.СтраныАзиииАфрики.Деколонизацияивыборпутейразвития.Этапыд

еколонизации.Культурно-цивилизационныеособенностиразвитияконфуцианско-
буддистскогорегиона,индо-буддийско-мусульманскогорегионаиарабо-

мусульманскогорегиона.Проблемасочетаниямодернизацииитрадиций.Азиатско-

Тихоокеанскойрегион.Восточноазиатские«тигры» 

Китай.Индия.ГражданскаявойнавКитае1946—1949гг.иеёитоги.Выборпутейразвития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 
МаоЦзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г.Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. 

Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 
индустриального 

развитияИндиивпослевоенныедесятилетия.Дж.Неру.РольпартииИндийскийнациональныйк
онгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический 

маятник».МодернизацияирольтрадицийвИндии. 

ГлаваIV.Современныймир.(5часов). 

Глобализация и новые вызовы XXI в.Предпосылки глобализации. Глобализация в 

сферефинансов,производстваимировойторговли,еепоследствия.Рольгосударствавусловиях
глобализации.Формированиеглобальногоинформационногоикультурногопространства.Нов

ыевызовыXXIв.:культурно-

цивилизационныепротиворечия,фундаментализмимеждународныйтерроризм,проблемасам
оидентификациичеловека,регионализация,угрозанарастанияразрывамеждубогатымиибедн

ыми.Началочетвертойпромышленно-технологической революции:новыевозможности 

иновыеугрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в.Окончание «холодной 
войны».США—

единственнаясверхдержавамира.Дветенденциивмировойполитике:стремлениеСША к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. 
РольООНвсовременноммире.Региональнаяинтеграциявмире.ФормированиеЕвропейскогос

оюза.Транстихоокеанскоепартнерство.Шанхайскаяорганизациясотрудничества(ШОС).БРИ

КС.ОрганизацияпобезопасностиисотрудничествувЕвропе(ОБСЕ).Расширениеитрансформа
цияНАТО.Международныеирегиональныеконфликты.Ближневосточныйконфликт. Ирак в 

центре международныхконфликтов. Международный терроризм. Талибан.Аль-Каида и 

ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в 

Сирии.Конфликтына Балканах. Американо-российские отношения. 

Содержаниекурса«ИсторияРоссии». 
ГлаваIV.СССРв1945-1991гг.(28часов). 

Апогей и кризис советской системы.1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 

гг.)Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожиданияина
строения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.ЭйфорияПобеды.Ра

зруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация.Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы 
иприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгражд

анскойпродукции.Восстановлениеиндустриальногопотенциаластраны.Сельскоехозяйствои

положение деревни.Помощьнезатронутыхвойнойнациональныхреспублик 
ввосстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 

экономики.Советский«атомныйпроект»,егоуспехииегозначение.Началогонкивооружений.

Положениенапослевоенномпотребительскомрынке.Колхозныйрынок.Государственнаяико
ммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы(1947г.).Сталиниегоокружение.Ужесточениеадминистративно-
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команднойсистемы.Соперничествовверхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогокон
троля.Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело 

врачей».ДелоЕврейскогоантифашистскогокомитета.Т.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениена 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 
времени.Союзный центр и национальные регионы:проблемы 

взаимоотношений.Положение 

в«старых»и«новых»республиках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиО
ОН.Начало«холоднойвойны».«ДоктринаТрумэна»и«ПланМаршалла».Формированиебипол

ярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношениясостранами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт 
сЮгославией.Коминформбюро.ОрганизацияСевероатлантическогодоговора(НАТО).Созда

ниеОрганизацииВаршавскогодоговора.ВойнавКорее.И.В.Сталинвоценкахсовременникови

историков. 

«Оттепель»:середина1950-х―перваяполовина1960-
хгг.Сменаполитическогокурса.Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. 

ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущёву.Первыепризнакинаступления«оттепели»вп
олитике,экономике,культурнойсфере.Началокритикисталинизма.XXсъездКПССиразоблаче

ние«культаличности»Сталина.РеакциянадокладХрущёвавстранеимире.Частичнаядесталин

изация:содержаниеипротиворечия.Внутрипартийнаядемократизация.Началореабилитации

жертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедеп
ортированныхнародов.Особенностинациональнойполитики.ПопыткаотстраненияН.С.Хру

щёваотвластив1957г.«Антипартийнаягруппа».Утверждениеединоличной властиХрущёва.  

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы. 

«Шестидесятники».Литература,кинематограф,театр,живопись:новыетенденции.Поэтическ
ие вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железногозанавеса».Всемирныйфестивальмолодежиистудентов1957г.Популярныеформы

досуга.Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 
кинофестивалей. 

Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткисоздания«советскоймоды».

Неофициальнаякультура.Неформальныеформыобщественнойжизни:«кафе»и«кухни».Стил

яги.Хрущёвиинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гонениянацерковь.Диссиденты.Са
миздати«тамиздат». 

Социально-

экономическоеразвитие.ЭкономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику».Поп
ыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель.Научно-

техническаяреволюциявСССР.Переменывнаучно-

техническойполитике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-

ядерногощита.Началоосвоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полёты Ю.А. Гагарина ипервой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появлениегражданской реактивной авиации.ВлияниеНТР 

напеременывповседневной 
жизнилюдей.Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправленияксовнар

хозам.Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуресоветскогообществакначалу1960-
хгг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокласса,к

олхозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных 

НИИ.ХХIIСъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочело
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века». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Движениек«государствублагосостоя

ния»:мировойтрендиспецификасоветского«социальногогосударства».Общественныефонды

потребления.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство.«Хрущёвки».Ростдох

одов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 
курссоветскойвнешнейполитики:отконфронтациикдиалогу.Поискиновогомеждународного

имиджастраны.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-

политическиекризисы,позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 
1956 г., Берлинский 

кризис1961г.,Карибскийкризис1962г.).СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерски

е 

события1956г.Распадколониальныхсистемиборьбазавлияниев«третьеммире».Конец 

«оттепели».Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти.Новочеркас

ские события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти Л.И.Брежнева. ОценкаХрущёваи 
егореформсовременникамии историками. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) Нарастание кризисных 

явлений всоциально-экономическойиидейно-

политическихсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясо
ветскойэкономики.М.С.Горбачёвиегоокружение:курснареформы.Антиалкогольнаякампани

я1985г.иеёпротиворечивыерезультаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и 
государственнойсферах.Законыогоспредприятиииобиндивидуальнойтрудовойдеятельност

и.Появлениекоммерческихбанков.Принятиезаконаоприватизациигосударственныхпредпри

ятий.Гласностьиплюрализммнений.Политизацияжизнииподъёмгражданскойактивностинас

еления. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения 
идискуссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концепциясоциализма«счеловечески

м лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политическойжизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 
«Новоемышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностейнадклассовым

подходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.ОдносторонниеуступкиЗападу.Роспуск
СЭВиорганизации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск 

изЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбач

ёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПССиеёрешения.Альте

рнативныевыборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ―высший орган 

государственнойвласти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Образование оппозиционнойМежрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы.Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетаниенационалистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки 
еёрешенияруководствомСССР.Обострениемежнациональногопротивостояния:Закавказье,

Прибалтика,Украина,Молдавия.Позицияреспубликанскихлидеровинациональныхэлит.Пос

леднийэтап«перестройки»:1990―1991гг.Отмена6-
йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности.Кризи

свКПССисозданиеКоммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения.Превращение Б.Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 
Противостояние 
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союзной(Горбачёв)ироссийской(Ельцин)власти.ВведениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.Г
орбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение 

вРСФСРКонституционногосудаискладываниесистемыразделениявластей.Дестабилизирую

щая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства).Углублениеполитическогокризиса.Усилениецентробежныхтенденцийиу
грозыраспадаСССР.Провозглашение независимости Литвой,Эстониейи 

Латвией.СитуациянаСеверномКавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях 
обновленииСоюзаССР.План«автономизации»―предоставленияавтономиямстатусасоюзны

хреспублик.Ново-ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора. 

«Парадсуверенитетов».РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидентаРСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Государственныйикоммерческийсекторы.Ко

нверсияоборонныхпредприятий.Введениекарточнойсистемыснабжения.Реалии1991г.:конф

искационнаяденежнаяреформа,трёхкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполким
агазиновиусталостьнаселенияотусугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принят

иепринципиальногорешенияоботказеотпланово-директивнойэкономикии 

 

переходекрынку.Разработкасоюзнымироссийскимруководствомпрограммпереходакрыноч

нойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Забастовочноедвижение.Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.Августовский политическийкризис 
1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление 

союзнойвластиивлиянияГорбачёва.РаспадКПСС.Ликвидациясоюзногоправительстваицент

ральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины.ОформлениефактическогораспадаСССРисозданиеСНГ(БеловежскоеиАлма-
Атинскиесоглашения).Реакциямировогосообщества на распад СССР. Решениепроблемы 

советскогоядерногооружия.РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене.Горбачёв,Ель

цини 

«перестройка»вобщественномсознании.М.С.Горбачёввоценкахсовременниковиисториков.  

Нашкрайв1985-1991гг 

ГлаваV.РоссийскаяФедерация.(15часов). 
Становление новой России (1992―1999 гг.) Б.Н. Ельцин и его окружение. 

Общественнаяподдержкакурсареформ.Взаимодействиеветвейвластинапервомэтапепреобра
зований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинудополнительныхполномочийдляуспешногопроведени
яреформ.ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономич

ескихпреобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Долл
аризацияэкономики.Гиперинфляция,ростценипадениежизненногоуровня населения. 

Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольстваграждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ 
врегионахРоссии.От сотрудничествакпротивостоянию 

исполнительнойизаконодательнойвластив1992―1993гг.Решение 
КонституционногосудаРФпо«делу КПСС».Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельский 
референдум1993г. 
―попыткаправовогоразрешенияполитическогокризиса.УказБ.Н.Ельцина№1400 

иегооценкаКонституционнымсудом. Возможность 
мирноговыходаизполитическогокризиса.«Нулевойвариант».Позициярегионов.Посредниче

скиеусилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 
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ОбстрелБелогодома.Последующеерешениеобамнистииучастниковоктябрьскихсобытий199
3г.Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

ЛиквидацияСоветовисозданиеновойсистемыгосударственногоустройства.ПринятиеКонсти
туцииРоссии1993г.иеёзначение.ПолномочияПрезидентакакглавыгосударстваигарантаКонс
титуции.Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделениевластей.Проблемыпостроен

ияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики.Итогирадикальных
преобразований1992―1993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 
иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.ДоговорсТатарстаномкакспособвосстановле
нияфедеративныхотношенийсреспубликойивосстановлениятерриториальнойцелостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 
исламскогофундаментализма.ВосстановлениеконституционногопорядкавЧеченскойРеспуб

лике.Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 
займов.Проблемасбораналоговистимулированияинвестиций.Тенденциидеиндустриализаци
ииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносители.Сегментацияэконом

икинапроизводственныйиэнергетическийсекторы.Положениекрупногобизнесаимелкогопре
дпринимательства.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 
Выводденежныхактивовизстраны.Дефолт1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиобщ
ественныенастроенияроссиянвусловияхреформ.Общественные 

настроениявзеркалесоциологическихформированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.С
вободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Безработица  и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества исмена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и ихобразжизни.Решениепроблемсоциально-
незащищенныхслоёв.Проблемырусскоязычногонаселения в бывших республиках 
СССР.Новые приоритеты внешней политики. 

МировоепризнаниеновойРоссиисувереннымгосударством.Россия―правопреемникСССРна
международнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы.Взаимоотноше

ниясСШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-
2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемёрке».Усилениеантизападныхнастроенийкакр
езультатбомбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветскомпростра

нстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 
СНГ.Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность 
истроительствогражданскогообщества.Основныеполитическиепартииидвижения1990-
хгг.,ихлидерыиплатформы.Кризисцентральнойвласти.Президентскиевыборы1996г.Политт

ехнологии.«Семибанкирщина».«Олигархический»капитализм.ПравительстваВ.С.Черномы
рдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуациина Северном Кавказе. 

ВторжениетеррористическихгруппировокстерриторииЧечнив Дагестан.Выборыв 
ГосударственнуюДуму 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в 
оценках современников иисториков. 

Россияв2000-егг.:вызовывремениизадачимодернизации.Политическиеиэкономические 

приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д. А. 

Медведева.Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 
Государственная 

Дума.Многопартийность.Политическиепартиииэлекторат.Федерализмисепаратизм.Восста

новление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочийцентраирегионов.Террористическаяугроза.Построениевертикаливластиигражд
анскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Экономическоеразвитиев2000-

егг.Финансовоеположение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 
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1999―2007 гг. и кризис2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития.Сельскоехозяйство.Россияв системемировой 

рыночнойэкономики.Человеки 

обществовконцеXX―началеXXIвв.НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.

Социальнаяипрофессиональнаяструктура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяпол
итика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 

Реформыздравоохранения.Пенсионныереформы.Реформированиеобразованияинаукииегор

езультаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 
среднейпродолжительностижизниитенденциидепопуляции.Государственныепрограммыде

мографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрениюрождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 
параолимпийскиезимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры 

доходовразныхслоёвнаселения.Общественныепредставленияиожиданиявзеркалесоциологи

и.Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса.Модернизациябыт
овойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпространстве:СМИ,компьютери

зация, Интернет. Массовая автомобилизация.Внешняя политика в конце XX 

―началеXXIвв.ВнешнеполитическийкурсВ.В.Путина.Постепенноевосстановлениелидиру
ющихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.Современнаяконцепцияроссийскойвне

шнейполитикивусловияхмногополярногомира.Участиевмеждународнойборьбестерроризм

омивурегулированиилокальныхконфликтов.Центробежныеипартнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. ВступлениеРоссии в Совет 
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в 

ВТО.Дальневосточноеидругие направленияполитики России. 

КультураинаукаРоссиивконцеXX―  началеXXIвв.Повышениеобщественнойроли  

СМИкак«четвертойвласти».Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитии  

образованияинауки.Системаплатногообразования.Сокращениефинансированиянауки,паде
ниепрестижанаучноготруда.«Утечкамозгов»зарубеж.Основныедостиженияроссийских 

ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

иповышениеихроливжизнистраны.Предоставлениецерквиналоговыхльгот.Передачагосуда

рствомзданийипредметовкультадлярелигиозныхнужд.Особенностиразвитиясовременной 
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительногоискусства.Процессыглобализации и массоваякультура. 

Наш край начала 21 века 

Резерв(2ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
№урока Темыуроков Кол-

вочас

ов 

 «Всеобщаяистория.Новейшеевремя(1945-2019гг)»  

 Глава4.Соревнованиесоциальныхсистем.

 (18часо

в). 

 

1 Начало«холоднойвойны».Международныеотношенияв1945-
первойполовине1950-хгг. 

1 

2 Международныеотношенияв1950-1980-егг. 1 
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3 Завершениеэпохииндустриальногообщества1948-1970-

егг.«Обществопотребления». 

1 

4 Кризисы1970-1980-
хгг.Становлениепостиндустриальногоинформационного 

общества. 

1 

5 Экономическаяисоциальнаяполитика.Неоконсервативныйпо
ворот. 

Политика«третьегопути». 

1 

6 Политическаяборьба,гражданскоеобществоисоциальныедви
жения. 

1 

7 СоединенныеШтатыАмерикивовторойполовинеXXв.-
началеXXIвека. 

1 

8 ВеликобританиявовторойполовинеXXв.-началеXXIвека. 1 

9 ФранцияXXв.-вовторойполовинеXXв.-началеXXIвека. 1 

10 ИталиявовторойполовинеXXв.-началеXXIвека. 1 

11 ГерманиявовторойполовинеXXв.-началеXXIвека. 1 

12 ПреобразованияиреволюциивстранахЦентральнойиВосточн

ойЕвропы. 

1 

13 ЛатинскаяАмерикавовторойполовинеXXв.-началеXXIвека. 1 

14 СтраныАзиииАфрики.Деколонизацияивыборпутейразвития. 1 

15 Мусульманскиестраны.Турция.Иран.Египет.Индонезия. 
 

1 

16 ИндияиКитайвовторойполовинеXXв.-началеXXIвека. 1 

17 Япония.Новыеиндустриальныестраны. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по
 теме «Соревнование
 социальных 

систем». 

1 

 Глава5.Современныймир(6часов).  

19 ГлобализацияиновыевызовыXXIвека. 1 

20 МеждународныеотношениявконцеXX-началеXXIвека. 1 

21 Постсоветское пространство: политическое

 развитие,

 интеграционныепроцессыиконфликты. 

1 

22-23 КультуравовторойполовинеXX-началеXXIвека. 2 

24 Контрольноетестированиепокурсу«Всеобщаяистория.Новей
шаяистория 

(1945-2019гг). 

1 

 «ИсторияРоссии(1945-2019гг)»  

 Глава4.«СССРв1945-1991гг.» (28часов).  

25 МестоирольСССРвпослевоенноммире. 1 
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26 ВосстановлениеиразвитиеэкономикиСССРвпослевоенныего

ды. 

1 

27 ИзменениевполитическойсистемеСССРвпослевоенныегоды. 1 

28-29 Идеология.НаукаикультураСССРвпослевоенныегоды. 2 

30 Национальныйвопросинациональнаяполитикавпослевоенно
мСССР. 

1 

31 ВнешняяполитикаСССРвусловияхначала«холоднойвойны». 1 

32 ПослевоеннаяповседневностьвСССР. 1 

33 Сменаполитическогокурса. 1 

34 ЭкономическоеразвитиеСССРвсередине1950-х–
середине1960-хгг. 

1 

35 Культурноепространствоиповседневнаяжизньвсередине1950
-х-середине 

1960-хгг. 

1 

36 Политикамирногососуществованияв1950-х–

первойполовине1960-хгг. 

1 

37 ПолитическоеразвитиеСССРв1960-х-середине1980-хгг. 1 

38 Социально-экономическоеразвитиеСССРв1960-х-

середине1980-хгг. 

1 

39 Национальнаяполитикаинациональныедвиженияв1960-х-
середине1980-х 

1 

40-41 Культурноепространствоиповседневнаяжизньвовторойполов
ине1960-х 

первойполовине1980-хгг. 

2 

42 Политикаразрядкимеждународнойнапряженности. 1 

43 СССРимирвначале1980-хгг.Предпосылкиреформ. 1 

44 Социально-экономическоеразвитиеСССРв1985-1991гг. 1 

45 Нашкрайв1985-1991гг. 1 
46-47 ПеременывдуховнойсфережизниСССРвгодыперестройки. 2 

48 РеформаполитическойсистемыСССРвгодыперестройки. 1 

49-50 Новоеполитическоемышлениеипеременывовнешнейполитик
еСССР. 

2 

51 НациональнаяполитикаиподъёмнациональныхдвиженийРас

падСССР. 

1 

52 Повторительно-обобщающийурокпотеме«СССРв1945-
1991гг.» 

1 

 Раздел 5.  Российская Федерация   

(15часов). 

 

53-54 Российскаяэкономиканапутикрынку. 2 

 

55 ПолитическоеразвитиеРоссийскойФедерациив1990-егг. 1 
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56 МежнациональныеотношенияинациональнаяполитикаРосси
ив1990-егг. 

1 

57-58 Духовнаяжизньстраныв1990-егг.иначалеXXIвека. 2 

59 ГеополитическоеположениеивнешняяполитикаРоссиив1990-

егг. 

1 

60 ПолитическаяжизньРоссиивначалеXXIвека.  

61 ЭкономикаРоссиивначалеXXIвека. 1 

62-63 ПовседневнаяидуховнаяжизньРоссиивначалеXXIвека.. 2 

64 Нашкрайначала21века 1 

65 ВнешняяполитикаРоссиивначалеXXIвека. 1 

66 Россияв2008-2019гг. 1 

67 Повторительно-
обобщающийурокпотеме«РоссийскаяФедерация». 

1 

68 Контрольнаяработапокурсу 1 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 
-«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

-«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 
достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 
сфере информационных технологий и др.»; 
-«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 
экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования. 
На базовом уровне: 

-Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 

-Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
На углубленном уровне: 

-Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
-Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 



264 

 

 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 
наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 
процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе 

учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 
Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы 
и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 
Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет 

достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического 
анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы. 
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 
получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 
выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 
создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 
Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные 

программы, где есть место применению математических знаний в жизни. 
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 
контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 
уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 
применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 

степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 
формальному описанию стереометрических фактов. 

Базовый уровень 
Компенсирующая базовая программа 
Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 
десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 

10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 
содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 
практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 
натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  
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Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел. 
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители , Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 
неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые 

промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y x . График функции 
k

y
x

 . 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) 

на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции 
и наименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 

тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 
окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 
многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 
точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле 

как площади под графиком функции. 
Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет 

против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 
Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов. 
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 
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Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 
Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число  . 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее 
свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. 
Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  
Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических 

величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 

подобных фигур. 
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин. 
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 
Независимые события. Формула сложения вероятностей . 
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 
Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 
выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и  его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 
аргумента.. 
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 
значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.  

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 
помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 
фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и  

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  
Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 
шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 
подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 
Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 
длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 
значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач 
с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 
событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 
распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 
распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 
случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека) . 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 
измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.  

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.  Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 
выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью  линейных, 
квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 
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неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 
промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над 

множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении 

задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 
сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 
Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 
обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и 
сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного 
и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента 
cosy x

, siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 
числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 
модуля. 
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Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 
алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 
графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 
Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 
на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 
проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 
тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 
прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
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многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 
и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 
многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус. 
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 
Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 
векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 
формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 
Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое  
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 
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Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 
Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема.  
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.  Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 
регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 
Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 
Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 
связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

Рабочая программа по математике 10 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике   составлена на основе  
-авторской: программы: Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы  М.: 

Просвещение, 2018 г 

- .авторской: программы Геометрия. 10-11 классы, М.: Просвещение, 2016 г 
Планируемые результаты 

. Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал;  
находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прям 
строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,   в том числе с 
использованием крнтрпримеров.;  

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 
проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни  
Числа и выражения 
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Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  
выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа, 

целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 
случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 
выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  
выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 
задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 
решать показательные уравнения, вида abx+c= d 

(где d можно представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 
приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 
практических задач 

Функции 

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;  
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распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 
соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 
находить по графику приприближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и 
т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшиеОперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции;  

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и 
т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации  

Элементы математического анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  
определять значение производной функции в точкепо изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 
процессах;соотносить графики реальныхпроцессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 
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т.п.);использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 
числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. жизни; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Текстовые задачи 

Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
использовать логические рассуждения при решении задачи; 
работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 
осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), 
на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни  
Геометрия 

Личностные результаты:  
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

 личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
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- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других 
видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 
-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты:  
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-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

- формирование математического типа мышления, владение геометрической 
 терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства 

Содержание предмета 
Алгебра и начала математического анализа 

Глава I. Действительные числа.(13 ч) 

Целые и рациональные числа.Действительные числаБесконечно убывающая 
геометрическая прогрессияАрифметический корень натуральной степени  

Глава II. Степенная функция (12 ч) 
Степенная функция, ее свойства и график .Взаимно обратные функции 

Равносильные уравнения и неравенстваИррациональные уравнения 

ГлаваIII.Показательная функция (10 ч) 

Показательная функция ее свойства и графикПоказательные уравнения 

Показательные неравенстваСистемы показательных уравнений и неравенств  
Геометрия 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  
Некоторые следствия из аксиом 
ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей ( 16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми  
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Параллельность плоскостей 
Тетраэдр и параллелепипед 

ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и плоскостей(17 ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  
ГЛАВА III. Многогранники ( 12 ч) 

Понятие многогранника. Призма 
Пирамида 
Правильные многогранники 

Тематическое планирование 
Алгебра и начала математического анализа 

 
№ Содержание материала Коли

чество часов  

 Глава I. Действительные числа.  13 

1.-2 Целые и рациональные числа. 2 

3 Действительные числа 1 

4-5 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

2 

6-8 Арифметический корень натуральной степени 3 

9-11 Степень с рациональным и действительным 

показателями 

3 

12 Урок обобщения и систематизации знаний 
 

1 

13  
Контрольная работа №1 

«Действительные числа» 
 

1 

 Глава II. Степенная функция 12 

14-16 Степенная функция, ее свойства и график 3 

17-18 Взаимно обратные функции 2 

19-20 Равносильные уравнения и неравенства 2 

21-22 Иррациональные уравнения 2 

23-24 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 

25 Контрольная работа №2 

«Степенная функция» 

1 

 Глава III.Показательная функция 10 

26-27 Показательная функция ее свойства и график 2 

28-29 Показательные уравнения 2 

30-31 Показательные неравенства 2 

32-33 Системы показательных уравнений и неравенств  2 

34 Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 

35 Контрольная работа №3 

«Показательная функция» 
 

1 
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 Глава  IV. Логарифмическая функция 15 

36-37 Логарифмы 2 

38-39 Свойства логарифмов 2 

40-41 Десятичные и натуральные логарифмы 2 

42-43 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 

44-45 Логарифмические уравнения 2 

46-47 Логарифмические неравенства 2 

48-49 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 

50 Контрольная работа №4 
«Логарифмическая функция» 
 

1 

 Глава V.Тригонометрические формулы 20 

51 Радианная мера угла.  1 

52-53 Поворот точки вокруг начала координат 2 

54-55 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 

56 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

57-58 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 

2 

59-60 Тригонометрические тождества 2 

61 Синус, косинус и тангенс углов α и -α 1 

62-63 Формулы сложения 2 

64 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

65 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

66-67 Формулы приведения 2 

68 Сумма и разность синусов и косинусов 1 

69 Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 

70 Контрольная работа № 6 

«Тригонометрические формулы» 

1 

 Глава VI. Тригонометрические уравнения 14 

71-73 Уравнение сos x = a 3 

74-76 Уравнение sin x = a 3 

77-78 Уравнение tg x = a 2 

79-82 Решение тригонометрических уравнений 4 

83 Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 

84 Контрольная работа № 7 1 

85 Итоговое повторение 1 
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 Итого 85  ч 

Геометрия 

№ Содержание материала Количес
тво часов 

 ВВЕДЕНИЕ  3 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

2-3 Некоторые следствия из аксиом. 2 

 ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

4-7 . § Параллельность прямых, прямой и плоскости  
. 

4 

8-11 . §2  Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми 

Контрольная работа№1 
( 20мин) 

4 

12-13 . §3 Параллельность плоскостей.  2 

14-17   Тетраэдр и параллелепипед  4 

18 Контрольная работа №.2 
«Параллельность прямых и плоскостей» 

1 

19 Зачет №1 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

1 

 ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

17 

20-24 §1.Перпендикулярность прямой и плоскости. 5 

25-30 §2.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. 

6 

31-34 §3. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей  

4 

35 Контрольная работа №2.1 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

36 Зачет №2 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

 ГЛАВА III. Многогранники 12 

37-39 §1.  Понятие многогранника. Призма  3 

40-42 §2. Пирамида 3 

43-46 §3. Правильные многогранники  4 

47 Контрольная работа №4 
«Многогранники» 

1 

48 Зачет №3 

«Многогранники» 

1 

49-51 Заключительное повторение курса геометрии 10 
класса. 

3 

  Итого 51 

 
Рабочая программа по математике 11 класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по математике составлена на основе -авторской: программы: 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы М.: Просвещение, 2018 г - 
.авторской: программы Геометрия. 10-11 классы, М.: Просвещение, 2016 г 

Планируемые результаты .  

Элементы теории множеств и математической логики Оперировать понятиями: 
конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал; находить 
пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прям строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в 
том числе с использованием крнтрпримеров.; оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных процессов и явлений; проводить 
логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни Числа и выражения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число  

процентов, масштаб; выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 
числами; выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; сравнивать рациональные 

числа между собой; оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 
степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа, целые 
степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 
случаях; выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; выражать в простейших случаях из равенства одну переменную 
через другие; вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; изображать 
схематически угол, величина которого выражена в градусах; оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: выполнять вычисления при решении задач 
практического характера; выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных устройств; соотносить 
реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; использовать методы округления, приближения и прикидки при 

решении практических задач повседневной жизни Уравнения и неравенства Решать 
линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a x < d; решать 
показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. приводить несколько примеров корней простейшего 
тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции. В повседневной 
жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных практических задач  

Функции 
Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
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возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее 
и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометрических функций; соотносить графики 

элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; находить по графику приприближённо 

значения функции в заданных точках; определять по графику свойства функции (нули, 
промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период; оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; распознавать графики 
элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; находить 
по графику значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства приближённо значения функции в заданных точках; определять по 
графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания / 
убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: определять по графикам 
свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации Элементы 

математического анализа Оперировать на базовом уровне понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; определять 

значение производной функции в точкепо изображению касательной к графику, 
проведенной в этой точке; решать несложные задачи на применение связи между 
промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: пользуясь графиками, 

сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости 
убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах;соотносить графики реальныхпроцессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение 
и т.п.);использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса Статистика и теория 
вероятностей, логика и комбинаторика Оперировать на базовом уровне основными 
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описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее инаименьшее значения; оперировать на базовом уровне понятиями: частота 

и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 
событиями; вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. жизни; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; анализировать условие задачи, при 
необходимости строить для ее решения математическую модель; понимать и 

использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; действовать по 

алгоритму, содержащемуся в условии задачи; использовать логические рассуждения 
при решении задачи; работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для решения задачи; осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в 
условии; анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; решать задачи 

на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов 
в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; решать практические задачи, 

требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, на 

определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 
денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: решать несложные 

практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни История и 
методика математики -Описывать отдельные выдающиеся результаты , полученные в 

ходе развития математики как науки.  
-знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей,  

-понимать роль математики в развитии России,  
-применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач,  
- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности,  

-применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач.  

Геометрия  
Личностные результаты:  

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностносмысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
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 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 - включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях;  
- формирование математического типа мышления, владение геометрической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами;  
- сформированность представлений о математике, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

 - сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий;  
- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  
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- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры;  

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;  
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 -исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур 

; -вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

Содержание предмета Алгебра и начала математического анализа 
 
 Глава 7 Тригонометрические функции ( 14 ч)  

 Область определения и множество значений тригонометрических функций.  

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функции y = cos x и ее график. Свойства функции y = sin x и ее график. Свойства 
функции y = tg x и ее график. Обратные тригонометрические функции. Глава 8. 

Производная и её геометрический смысл (16 ч) Определение производной. Производная 
степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 
элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

Глава 9  
Применение производной к исследованию функций(12 ч) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Применение производной к построению графиков функций. 
Выпуклость графикафункции, точки перегиба. 

 Глава 10 Интеграл(10 ч) 
 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 
трапеции. Применение производной и интеграла к решению практических задач.  

 
Глава11 . Комбинаторика (10 ч) 

 Правило произведения. Перестановки. Размещения.. Сочетания и его свойства.Бином 
Ньютона.  

Глава 11. Элементы теории вероятностей. (11 ч)  

Ссбытия. Комбинация событий. Противоположное событие.Вероятность события. 
;Сложение вероятностей.Независимое событие.Умножение вроятностей.Статистическая 

вероятность. 
 Глава 12. Статистика.(8 ч 

Случайные величины.Центральные тенденции.Меры разброса. Геометрия Предмет 

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом  
Глава 13. Цилиндр, конус, шар. (13 ч) 

 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 Глава 14.. Объёмы тел.(15 ч) 
 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объемы шара и площадь сферы. Объемы 
шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 Глава 15. Векторы в пространстве.( 6 ч)  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Компланарные векторы.  
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Глава 16.Метод координат в пространстве.(11 ч) 
 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. . 

Движение 
 

Тематическое планирование  

 

№ Название раздела или темы Часы 

 Глава 7. Тригонометрические функции 14 
1-2 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

2 

3-4 Четность, нечётность, периодичность тригонометрических 
функций. 

2 

5-7 Свойства функции y = cos x и ее график 3 

8-9 Свойства функции y = sin x и ее график. 2 
10-11 Свойства функции y = tg x и ее график 2 

12 Обратные тригонометрические функции 1 
13 Урок обобщения и систематизации знаний  1 

14 Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции» 1 
 Глава 8.Производная и её геометрический смысл 16 

15-16 Производная. 2 

17-18 Производная степенной функции. 2 
19-21 Правила дифференцирования. 3 

22-24 Производная некоторых элементарных функций. 3 
25-27 Геометрический смысл производной. 3 

28-29 Урок обобщения и систематизации знаний  2 
30 Контрольная работа № 2 «Производная и её геометрический 

смысл» 

1 

 Глава 9 Применение производной к исследованию функций  12 

31-32 Возрастание и убывание функции. 2 
33-34 Экстремумы функции 2 

35-36 Применение производной к построению графиков функций. 2 

37-39 Наибольшее и наименьшее значения функции  3 

40 Выпуклость графикафункции, точки перегиба. 1 

41 Урок обобщения и систематизации знаний 1 
42 Контрольная работа №3 «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

 Глава 10 Интеграл. 10 

43-44 Первообразная. 2 
45-47 Правила нахождения первообразных. 3 

48-49 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 2 
50 Применение производной и интеграла к решению 

практических задач. 
1 

51 Урок обобщения и систематизации знаний  1 
52 Контрольная работа №4 «Интеграл» 1 

 Глава 11 Комбинаторика. 10 
53 Правило произведения. 1 

54-55 Перестановки 2 

56  Размещения. 1 
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57-58 Сочетания и их свойства. 2 

59-60 Бином Ньютона 2 
61 Урок обобщения и систематизации знаний  1 

62 Контрольная работа №5 «Комбинаторика» 1 
 Глава 12.Элементы теории вероятностей. 11 

63 События. 1 

64 Комбинация событий. Противоположное событие 1 

65-66 Вероятность события 2 
67-68 Сложение вероятностей 2 

69 Независимое событие.Умножение вроятностей. 1 
70-71 Статистическая вероятность 2 

72 Урок обобщения и систематизации знаний  1 

73 Контрольная работа №6 «Элементы теории вероятностей.» 1 
  Глава 13.Статистика 8 

74-75 Случайные величины. 2 
76-77 Центральные тенденции. 2 

78-79 Меры разброса. 2 
80 Урок обобщения и систематизации знаний  1 

81 Контрольная работа №7 « Статистика » 1 
82-85 Итоговое повторение. 4 

 Итого 85 
Геометрия 11класс 

 
 

№ Название раздела или темы часы 

 Глава 6 Цилиндр, конус и шар. 1 
1 Понятие цилиндра. 2 

2-3 Площадь поверхности цилиндра. 1 
4 Понятие конуса. 1 

5 Площадь поверхности конуса. 1 

6 Усечённый конус. 1 

7 Сфера и ша 1 
8-9 Взаимное расположение сферы и плоскости. 2 

10-11 Площадь сферы. 2 
12 Контрольная работа № 5 «Цилиндр, конус и шар» 1 

13 Зачёт № 4» Цилиндр, конус и шар.» 1 

 Глава 5 Объёмы тел. 15 
14 Понятие объёма. 1 

15 Объём прямоугольного параллелепипеда.  1 
16 Объём прямой призмы. 1 

17-18 Объём цилиндра. 2 
19 Вычисление объёмов тел с помощью определённого 

интеграла. 
1 

20 Объём наклонной призмы. 1 

21 Объём пирамиды. 1 
22 Объём конуса. 1 

23-24 Объём шара. 2 

25-26 Площадь сферы. 2 
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27 Контрольная работа № 6 «Объёмы тел.» 1 

28 Зачёт № 5 «Объёмы тел». 1 
 Глава 4 Векторы в пространстве. 6 

29 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 
30 Сложение и вычитание векторов.Сумма нескольких векторов. 1 

31 Умножение вектора на число. 1 

32 Компланарные векторы. 1 

33 Правило параллелепипеда.Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам 

1 

34 34 Зачёт № 6 «Векторы в пространстве» 1 
 Глава 5 Метод координат в пространстве. 11 

35 Прямоугольная система координат в 
пространстве.Координаты вектора. 

1 

36 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

37 Простейшие задачи в координатах.Уравнение сферы  1 
38 Угол между векторами. 1 

39 Скалярное произведение векторов 1 
40-41  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 2 

42 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 11 
43 Зеркальная симметрия. Праллельный перенос. 1 

44 Контрольная работа № 7 «Метод координат в пространстве» 1 
45 Зачёт № 7 «Метод координат в пространстве» 1 

46-51  Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии. 

6 

Информатика 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС 

ООО и учитываются межпредметные связи. 
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 
компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 
общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 
Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 
данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.  
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Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  
Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей. Примеры задач: 

-алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 
конечной числовой последовательности (или массива); 

-алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
-алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 
проверка числа на простоту и т.д.); 

-алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 
элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 
некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 
значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

Использование программных систем и сервисов 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 
Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 
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системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 
данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 
ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 
используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 
программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 
места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 
Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 
литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 
использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 
Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 
выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 

Автоматизированное проектирование  
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.  

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
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Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 
(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 
научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 
производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.  
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 
задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 
содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  
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Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 
физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-
исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 
области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 
Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 
Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 
Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 
машин. 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  
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Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 
Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 
   -измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 
 -сравнение масс (по взаимодействию); 
-измерение сил в механике; 

-измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
-оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

-измерение термодинамических параметров газа; 
-измерение ЭДС источника тока; 
-измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

-определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
Косвенные измерения: 

-измерение ускорения; 
-измерение ускорения свободного падения; 
-определение энергии и импульса по тормозному пути; 

-измерение удельной теплоты плавления льда; 
-измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной 

индукции); 
-измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
-определение показателя преломления среды; 

-измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
-определение длины световой волны; 

-определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 
Наблюдение явлений: 

-наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

-наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
-наблюдение диффузии; 

-наблюдение явления электромагнитной индукции; 
-наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
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-наблюдение спектров; 
-вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 
-исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 
компьютера с датчиками; 

-исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
-исследование центрального удара; 

-исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
-исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
-исследование изопроцессов; 

-исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
-исследование остывания воды; 

-исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 
-исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
-исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

-исследование явления электромагнитной индукции; 
-исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

-исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 
предмета; 
-исследование спектра водорода; 

-исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

-при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
--при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

--при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
--квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 
наблюдения (по трекам Перрена); 

--скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
--напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 
--угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
---при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 
--конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

--конструирование рычажных весов; 
--конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 
--конструирование электродвигателя; 

--конструирование трансформатора; 
--конструирование модели телескопа или микроскопа. 

Рабочая программа по физике 10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования по  физике в соответствии с требованиями ФГОС  СОО. 
      Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика , 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, –М : 

Просвещение, 2018, рассчитанная на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый 
 (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные 
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* в ценностно –ориентированной сфере –чувство гордости за российскую физическую 
науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

* в трудовой сфере –готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

* в познавательной (интеллектуальной, когнитивной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 
  Метапредметные 

     * использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно –      информационный анализ, моделирование 
и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

    * использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей, 

поиск аналогов; 
    * умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
    * умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 
    * использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации 
и адресата. 

Предметные 

* соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

* понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  
* распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

* ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств  тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 
* примечать:  при проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 
* понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

* проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 
* проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

* проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

* анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 
для их объяснения; 

* понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

К концу 10 класса в результате освоения программы ученик научится: 
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 * понимать: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический 
закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерция, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, напряженность электрического поля, электродвижущая сила; 

* понимать смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение 
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения; 

Ученик получит возможность научиться: 
описывать и объяснять: 
* физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие 

тока; 
* физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
* результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждении при быстром расширении, 

повышении давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, 
электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры 

и освещения; 
* фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
* приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетики; 
* определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

* отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 
данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов,  

физическая теория дает возможность объяснять известные  явления природы и научные 
факты, предсказывать еще не известные явления; 

* приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий, эксперимент  позволяет проверить 
истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явления 
и их особенности, при объяснении природных явлений используются физические модели, один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 
моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

* измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 
 электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 
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удельную  теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

* применять полученные знания для решения физических задач; 
* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

* обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; 

* определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
Содержание учебного предмета 

Физика, 10 класс 

Введение  (1ч) 
Физика и познание мира 

Механика  (26ч) 
Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Ускорение. Скорость при 
движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с ускорением свободного 
падения. Равномерное движение точки по окружности. Кинематика абсолютно твердого тела. 

Принцип причинности в механике. Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. Силы в природе. Сила 
тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Сила упругости. 

 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности». Сила трения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа и мощность 

силы. Энергия. 
Лабораторная работа  № 2 «Изучение закона сохранения энергии». Равновесие тел. 

Условия равновесия тел. 

Молекулярная физика. Термодинамика   (17ч) 
Основные положения МКТ. Броуновское движение. Взаимодействие молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. Основное уравнение МКТ идеального газа. Температура. 
Тепловое равновесие. Энергия теплового движения молекул. Уравнение состояния идеального 
газа. Газовые законы. 

 Лабораторная работа  № 3 «Экспериментальная проверка закона Гей – 

Люссака. Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических 

и аморфных тел. Внутренняя энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение 
теплового баланса. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые 
двигатели. КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика  (24ч) 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Поле точечного заряда и шара. 
Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.  

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсатор. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для 
участка цепи. Сопротивление. 

 Лабораторная работа № 4  «Изучение параллельного и последовательного соединения 

проводников». Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи.  

Лабораторная работа  № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в 
вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Плазма. 
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Повторение ( 2 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 
Кол-во 
часов 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

1 Раздел 1. Введение 1 

Видеоуроки по 
основным предметам 

школьной программы 
https://interneturok.ru/ 

 

2 Раздел 2 Механика 26 Фестиваль 
педагогических идей 
"Открытый 

урок"https://urok.1sept.ru/ 

3   Раздел 3.  Молекулярная 

физика.  Термодинамика   

18 Видеоуроки по 

основным предметам 
школьной программы 
https://interneturok.ru/ 

4     Раздел 4. 

Электродинамика 
22 Фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый 
урок"https://urok.1sept.ru/ 

5   Раздел 5. Повторение 4 Видеоуроки по 

основным предметам 
школьной программы 

https://interneturok.ru/ 

 Итого 70  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10  КЛАСС 

№ Тема урока Колич

ество часов 

 Введение 1 

1.1 Физика и познание мира. Виды механического движения и 

способы его описания. 

1 

 Механика 26 

 Кинематика 8 

2 .1 Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное 

движение и его описание 

1 

3.2 Сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорости. 1 
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Ускорение. 

4.3 Движение с постоянным ускорением 1 

5.4 Лабораторная работа № 4 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально». 

1 

6.5 Равномерное движение точки по окружности. Кинематика 

абсолютно твёрдого тела. 

1 

7.6 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по 

окружности». 

1 

8.7 Контрольная работа по теме «Кинематика точки и твёрдого 

тела» 

1 

 Динамика  8 

9.1 Основное утверждение механики. Явление инерции. Сила. 

Масса. Единица массы 

1 

10.2 Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

1 

11.3 Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. 

Принцип относительности Галилея. 

1 

12.4 Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения 1 

13.5 Вес тела. Невесомость. Решение задач. 1 

14.6 Деформация и силы упругости. Закон Гука. Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение жесткости пружины». 

1 

15.7 Силы трения. Лабораторная работа № 3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

1 

16.8 Контрольная работа по теме «Динамика. Законы механики 

Ньютона. Силы в механике» 

1 

 Законы сохранения в механике  10 

17.1 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 1 

18.2 Механическая работа и мощность. 1 

19.3 Энергия. Кинетическая энергия. 1 

20.4 Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. 1 

21.5 Потенциальная энергия 1 

22.6 Закон сохранения энергии в механике. 1 

23.7 Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

1 
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24.8 Равновесие тел. 1 

25.9 Лабораторная работа № 6 «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил». 

1 

26.10 Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 1 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  18 

 Основы молекулярно-кинетической теории газов 10 

27.1 Основные положения МКТ. Размеры молекул. 1 

28.2 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

1 

29.3 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 1 

30.4 Температура как макроскопическая характеристика газа. 1 

31.5 Уравнение состояния идеального газа 1 

32.6 Газовые законы.(последний урок 1 полугодия) 1 

33.7 Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака» 

1 

34.8 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. 

1 

35.9 Кристаллические и аморфные тела. 1 

36.10 Контрольная работа по теме «Молекулярно-кинетическая 

теория газов». 

1 

 Основы термодинамики 8 

37.1 Внутренняя энергия. 1 

38.2 Работа в термодинамике. 1 

39.3 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 1 

40.4 Первый закон термодинамики 1 

41.5 Применение первого закона термодинамики к различным 

процессам 

1 

42.6 Второй закон термодинамики. Решение задач 1 

43.7 Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент 

полезного действия тепловых двигателей. 

1 

44.8 Контрольная работа по теме «Основы термодинамики». 1 

 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 22 

 Электростатика 9 

45.1 Что такое электродинамика. Электрический заряд и 1 
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элементарные частицы. Закон сохранения заряда 

46.2 Закон Кулона. Единица электрического заряда. 1 

47.3 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Силовые линии. 

1 

48.4 Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип 

суперпозиции полей 

1 

49.5 Энергетические характеристики электрического поля. 1 

50.6 Связь между напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

1 

51.7 Электроёмкость. Единицы электроёмкости. Конденсатор 1 

52.8 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1 

53.9 Контрольная работа по теме «Электростатика». 1 

 Законы постоянного тока 7 

54.1 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 1 

55.2 Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.(4 четверть) 

1 

56.3 Лабораторная работа № 8 «Последовательное и параллельное 

соединения проводников». 

1 

57.4 Работа и мощность постоянного тока. 1 

58.5 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

59.6 Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 

60.7 Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока». 1 

 Электрический ток в различных средах 6 

61.1 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость 

1 

62.2 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости. Электрический ток через контакт 

полупроводников с разным типом проводимости. Полупроводниковый 

диод. 

1 

63.3 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 1 

64.4 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 
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65.5 Электрический ток в газах. Плазма 1 

66.6 Контрольная работа по теме «Электрический ток в различных 

средах». 

1 

 Повторение 4 

67.1 МЕХАНИКА  1 

68.2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 1 

69.3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  1 

70.4 Электрический ток в газах . Плазма 1 

  70 

Рабочая  программа по физике 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 
требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования, на основе авторской 
программы среднего общего образования по физике в 11 классе (авторы: Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 4 часа в неделю для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени среднего общего образования. В том числе в 10-11 классах по 2 учебных часа в неделю.  В 
данной рабочей программе на изучение физики в 11 классе отводится 2 часа в неделю, из расчёта 
33 учебные недели – 66 часов в год 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

∙ ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
∙ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

∙ готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

∙ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

∙ неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
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∙ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
∙ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

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

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

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

∙ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
∙ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

∙ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 
и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

∙ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

 практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

∙ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

∙ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

∙ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
∙ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

∙ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

∙ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
∙ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

∙ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 



304 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 

∙ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 
∙ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

∙ экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

∙ эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 
∙ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

∙ положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
∙ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

∙ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

∙ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
∙ потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
∙ готовность к самообслуживанию, включая обучение и  выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
∙ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 
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• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты:  
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 
Электродинамика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 
Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 
- перечислять основные свойства магнитного поля; 
- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки 

с током; 
- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с 

током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 
- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 
- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью правила 

буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой руки; 
- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 
ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита; 

 - давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, 
ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 
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- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, 
показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать 

эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 
- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 
- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом контуре, 

катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически внешнее и 
индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока конкретной 
ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 
- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать 
эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-
следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 
- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 
- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 
индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного 
поля. 

Выпускник получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Оптика. Элементы специальной теории относительности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное 

отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель 
преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка, 
поляризация света, естественный свет, плоско-поляризованный свет; 
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- описывать методы измерения скорости света; 
- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 
преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 
- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 
- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 
преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, 

скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, 
периода дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов 
и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 
неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 
- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света; 
- перечислять виды спектров; 
- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 

излучения и спектр поглощения; 
- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 
- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, 

длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла 
и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 
- формулировать выводы из постулатов СТО 
Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Квантовая физика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 
напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 
- описывать опыты Столетова; 
- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 
- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

и находить с его помощью неизвестные величины; 
- приводить примеры использования фотоэффекта; 
- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное 
строение атома; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 
вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту.  

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 
- описывать опыты Резерфорда; 
- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 
- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома водорода 

на основе квантовых постулатов Бора; 
- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое; 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, 
энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, 

искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, 
коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, термоядерная 
реакция: 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 
- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; 
изображать и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных 

ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 
- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при 
радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных 
распадов; 

- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его 
применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада; 
- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 
- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций; 
- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении; 
 - давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк; 
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- перечислять основные свойства элементарных частиц; 
- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 
- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон -позитронных 

пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 
- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц  
 Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

11 класс 
Электродинамика (26 ч) 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 
частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного тока на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 



310 

 

 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика. Элементы специальной теории относительности. (18 ч) 
Законы распространения света. Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы. Дифракционная решётка. Принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. Основные следствия СТО. Релятивистский закон сложения скоростей. 
Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика.  Принцип 

соответствия. Связь между массой и энергией. 
Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 
Лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  
6. Измерение длины световой волны. 

Квантовая физика (22 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Демонстрации 

Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 
         Формы организации учебного процесса:   

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
Основная форма организации учебного занятия: урок 
Основные типы учебных занятий: 

 Урок получения нового знания (виды: лекция, беседа, презентация, экскурсия, 

исследование, составление проекта) 

 Урок закрепления новых знаний (виды: практикум, дискуссия, лабораторная работа, 

проект, деловая игра, конкурс, КВН, викторина) 

 Урок обобщения и систематизации (виды: семинар, собеседование, исследование, 

дискуссия, диспут, ролевые и деловые игры, путешествие, конкурсы, викторины) 

 Урок проверки и оценки знаний (виды: зачеты, тесты, физические диктанты, фронтальный 
опрос,  контрольные работы) 

 Комбинированный урок. 

Основным типом урока является комбинированный. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Кол-

во 
часов 

Электронные 

цифровые образовательные 

1 
Раздел1. 
ОСНОВЫ  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  
9 

Видеоуроки по 
основным предметам школьной 
программы 

https://interneturok.ru/ 

 

2 Раздел 2. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

17 Фестиваль 

педагогических идей 
"Открытый 
урок"https://urok.1sept.ru/ 

3   Раздел 3. ОПТИКА 17 Видеоуроки по 
основным предметам школьной 

программы 
https://interneturok.ru/ 

   Раздел 

4.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

17 Видеоуроки по 

основным предметам школьной 
программы 

https://interneturok.ru/ 

 Раздел5. 

АСТРОНОМИЯ 
6 Фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый 
урок"https://urok.1sept.ru/ 

 Раздел6. Повторение 4  

 Итого 70  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10  КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  9 

 Магнитное поле  5 

1.1 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 1 

2.2 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток». 

1 

3.3 Сила Ампера. 1 

4.4 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 
частицу. Сила Лоренца. 

1 

5.5 Магнитные свойства вещества. 1 

 Электромагнитная индукция  4 
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6.1 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

1 

7.2 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции». 

1 

8.3 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

1 

9.4 Контрольная работа по теме «Электромагнетизм». 1 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 17 

 Механические колебания 3 

10.1 Свободные колебания. Гармонические колебания. 1 

11.2 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения 
свободного падения при помощи маятника». 

1 

12.3 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс 1 

 Электромагнитные колебания 6 

13.1 Свободные электромагнитные колебания. Гармонические 
электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула 

Томсона. 

1 

14.2 Переменный электрический ток. Резистор в цепи 
переменного тока. 

1 

15.3 Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного 

тока 

1 

16.4 Резонанс в электрической цепи 1 

17.5 Генератор переменного тока. Трансформатор. 1 

18.6 Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

1 

 Механические волны 3 

19.1 Волновые явления. Характеристики волны. 1 

20.2 Звуковые волны. 1 

21.3 Интерференция, дифракция и поляризация механических 

волн 

1 

 Электромагнитные волны 5 

22.1 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 1 

23.2 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование. 

1 

24.3 Свойства электромагнитных волн. Распространение 
радиоволн. Радиолокация. 

1 

25.9 Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 1 

26.10 Контрольная работа по теме «Колебания и волны» 1 

 ОПТИКА 17 

 Световые волны. Геометрическая и волновая оптика 10 

27.1 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

1 
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28.2 Законы преломления света. Полное отражение света 1 

29.3 Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 
преломления стекла». 

1 

30.4 Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. 

1 

31.5 Дисперсия света. Интерференция света. 1 

32.6 Дифракция света. Дифракционная решётка 1 

33.7 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой 

волны» 

1 

34.8 Лабораторная работа № 7 «Оценка информационной 
ёмкости компакт-диска (CD)». 

1 

35.9 Решение задач по теме «Интерференция и дифракция 
света» 

1 

36.10 Поперечность световых волн. Поляризация света.  1 

 Излучение и спектры 3 

37.1 Виды излучений. Источники света. Спектры и 
спектральный анализ. 

1 

38.2 Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров». 

1 

39.3 Шкала электромагнитных волн. 1 

 Основы специальной теории относительности 4 

40.1 Законы электродинамики и принцип относительности. 

Постулаты теории относительности 

1 

41.2 Основные следствия из постулатов теории 
относительности. 

1 

42.3 Элементы релятивистской динамики. 1 

43.4 Контрольная работа по теме «Оптика» 1 

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 17 

 Световые кванты 4 

44.1 Световые кванты. Фотоэффект. 1 

45.2 Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-
волновой дуализм. 

1 

46.3 Давление света. Химическое действие света 1 

47.4 Решение задач по теме «Световые кванты. Фотоэффект». 1 

 Атомная физика 3 

48.1 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

49.2 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. 

1 

50.3 Лазеры. 1 

 Физика атомного ядра 8 

51.1 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 1 
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атомных ядер. 

52.2 Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. 1 

53.3 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

54.4 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

55.5 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 1 

56.6 Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный 

реактор. 

1 

57.7 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1 

58.8 Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

 Элементарные частицы 2 

59.1 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. 

1 

60.2 Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 1 

 АСТРОНОМИЯ 6 

 Солнечная система 2 

61.1 Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. 
Система Земля-Луна. 

1 

62.2 Физическая природа планет и малых тел Солнечной 

системы. 

1 

 Солнце и звёзды  

63.3 Солнце. 1 

64.4 Основные характеристики звёзд. Эволюция звёзд: 

рождение, жизнь и смерть звёзд 

1 

 Строение Вселенной 2 

65.5 Млечный путь- наша Галактика. Галактики 1 

66.6 Строение и эволюция Вселенной. 1 

 Повторение 4 

67.1 Единая физическая картина мира. 1 

68.2 Единая физическая картина мира. Итоговая контрольная 

работа 

1 

69-70 

1-2 

Резерв 2 

итого  70 

 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 
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человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 
формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 
материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и 
учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение 

систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 
позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 
позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 
математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных 
программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 
«получат возможность научиться». 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 
наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.  Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 
номенклатура и принципы образования названий органических соединений.  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 
Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 
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метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе 
и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 
примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 
горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена.  
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 
резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 
примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 
непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 
этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 
этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 
применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 
зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 
основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 
кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные  и животные 
жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 
высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 
альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 



317 

 

 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 
реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 
ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.  
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 
применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 
Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 
функции белков. 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, 

d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 
химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 
ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 
катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания 
химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. 
Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно -
восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 
побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 
коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 
Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 
насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 
безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 
растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 
нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 
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Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
Углубленный уровень 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.  Бутлерова. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 
принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 
Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 
гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. 
Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших 
соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. 

Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. 
Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 
пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером 

цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 
Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 
электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 
углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 
алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 
каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства 
и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 
орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 
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Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 
алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров 

и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 
электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 
средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических 
свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 
Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 
межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 
реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 
как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, 
бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический 
ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 
качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 
гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 
гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности 
реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 
карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 
основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 
радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 
первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 
уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.  
Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры 



320 

 

 

как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 
состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 
кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 
алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 
глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 
строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с 
йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).  Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 
углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об 
искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 
углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 
строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: 

реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 
Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 
предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, 

окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 
углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез 
пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 
аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 
кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль 
нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. 

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 
поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 
молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 
волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. 

Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны 
для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. 
Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 
наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических 
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уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные 

электроны. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 
Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых 
химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 
строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 
веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 
катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него.  

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 
Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 
концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 

равновесия в технологических процессах. 
Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование.  

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма 

Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-
ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный 

электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 
потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и 
расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 
металлов от коррозии. 

Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения 
алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 
Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих 
металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные 
соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. 
Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. 
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Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное строение 
молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие 

угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот 
углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и 
химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и 

их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 
Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 
применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные 
кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной 
серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 
Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 
реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 
Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 
оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 
Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 
Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 
Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 
продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 
долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
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Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 
в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 
Получение искусственного шелка. 
Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  
Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 
неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 
Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
Гидролиз жиров. 
Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 
Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 
Исследование пищевых добавок. 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 
Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 
Устранение временной жесткости воды. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.  
Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

Рабочая программа по химии 10 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10 класса составлена  на 

основе: 
Афанасьева М.Н. . Химия. Примерные  рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы: учебное пособие 
для общеобразовательныхорганизаций: базовый уровень,  М.: Просвещение,  2021.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
• сформированность положительного отношения к химии, что 

обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

• сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 
характера; 

• сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 
самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

• сформированность готовности следовать нормам природо- и 
здоровьесберегающего поведения 

• сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие 
через самообразование; 

• сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 
Метапредметные  результаты: 

• сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности; 

• овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения 
цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  
• сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• сформированность умения осуществлять контроль в процессе 
достижения результата, корректировать свой действия; 

• сформированность умения оценивать правильность выполнения 
учебных задач и собственные возможности их решения; 

• сформировать умения приобретать и применять новые знания; 

• сформированность умения эффективно организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом 

общих интересов; 

• высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 
• сформированность экологического мышления; 
• сформированность умения применять в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 
предмета. 

Предметные результаты (базовый уровень): 
• сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 
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• владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность методы познания при решении практических задач; 

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 
• сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности; 
• сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах,связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

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

Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

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

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 



326 

 

 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах 
веществ для их безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов 
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 
• проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 
• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 
• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 
по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 
• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 
• осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 
• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 
• устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 
соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей(3ч) 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 
Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. 5-
электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 
Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей. 
Классификация органических соединений. Функциональная группа.  

Углеводороды(9ч) 
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация 
атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 
органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции  замещения 
(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 
радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 
номенклатура и изомерия. лр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (стереоизомерия). 
Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова . 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь.  
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен -1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства 
алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов.  
Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 
полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. 
Толуол. Изомерия заместителей. 
Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 
другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 
Каменный уголь. 
Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 
Кислородсодержащие органические соединения(11ч) 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 
Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). 
Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь.  

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 
Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол.  

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 
Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. 
Качественные реакции на альдегиды. 
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Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 
кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 
Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 
Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 
Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 
Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения(5ч) 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 
Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 
Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки.  

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 
Азотистые основания. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.  

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 
Химия полимеров(6ч) 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 
Термореактивные        полимеры.        Фенолоформальдегидные        смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 
Природный каучук. Резина. Эбонит. 
Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 Тематическое планирование 

 

п/п 

Раздел, 
тема урока 

Кол-во 

ча 

сов 

 Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

3ч 

1. Предмет органической химии.Теория 
химического строения органических веществ 

1 

2. Состояние электронов в атоме 1 

3. Классификация органических соединений 1 

 Углеводороды 9ч 

  Предельные углеводороды (алканы) 2ч 

4. Электронное и пространственное строение 
алканов. Гомологи и изомеры.  

1 

5. Метан- простейший представитель алканов. 1 
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Циклоалканы 

  Непредельные углеводороды 4ч 

6. Алкены: строение. Гомология и изомерия. 

Получение и свойства 

1 

7. Практическая работа «Получение этилена и 
опыты с ним» 

1 

8. Алкадиены 1 

9. Ацетилен и его гомологи 1 

  Ароматические  углеводороды (арены) 1ч 

10. Бензол и его гомологи. Свойства. 1 

 Природные источники и переработка 

углеводородов 

2ч 

11. Природные источники углеводородов. 
Переработка нефти 

1 

12. Контрольная работа: «Теория химического 

строения», Углеводороды» 

1 

 Кислородсодержащие органические соединения  11ч 

 Спирты и фенолы 3ч 

13. Одноатомные предельные спирты.  1 

14. Многоатомные спирты.  1 

15. Фенолы  и ароматические спирты 1 

  Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 3ч 

16. Альдегиды и кетоны. Свойства и применение. 1 

17. Карбоновые кислоты.  1 

18. Практическая работа «Получение и свойства 
карбоновых кислот» 

1 

  Сложные эфиры. Жиры 2ч 

19. Сложные эфиры 1 

20. Жиры. Моющие средства 1 

  Углеводы 3ч 

21. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза 1 

22. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза 1 

23. Практическая работа « Решение 
экспериментальных задач на получение и 

1 
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распознавание органических веществ» 

 Азотсодержащие органические соединения 5ч 

24. Амины. 1 

25. Аминокислоты. Белки 1 

26. Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые кислоты 

1 

27. Химия и здоровье человека 1 

28. Контрольная работа «Кислородосодержащие и 
азотсодержащие соединения» 

1 

 Химия полимеров 6ч 

29. Синтетические полимеры 1 

30. Натуральный и синтетические каучуки 1 

31. Синтетические волокна 1 

32. Практическая работа 
«Распознавание пластмасс и волокон» 

1 

33. Органическая химия, человек  и природа 1 

34. Итоговый урок по курсу химии 10 класса 1 

Рабочая программа по химии 11 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Химия» для 11 класса  составлена  на 
основе: Афанасьева М.Н. . Химия. Примерные  рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций: базовый уровень,  М.: Просвещение,  2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 
характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 
самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность готовности следовать нормам природо- и 
здоровьесберегающего поведения 

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 
 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 
Метапредметные  результаты: 
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 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности; 

 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  
 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 
 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свой действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных 
задач и собственные возможности их решения; 

 сформировать умения приобретать и применять новые знания; 
 сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом 
общих интересов; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 
 сформированность экологического мышления; 

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике знания, полученные при изучении предмета.  

Предметные результаты (базовый уровень): 
 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 
направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах,связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне выпускник научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

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

– понимать физический смысл периодического закона Д. И. Менделеева и на 
его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ, с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для их безопасного применения в практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 
синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 
– владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 
свойства простых веществ — металлов и неметаллов; 

– проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях, с точки зрения естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах её развития; 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью 

определения химической активности веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 

Содержание  программы 

       Теоретические основы химии (19ч)  
         Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. 

Радионуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и 
превращения энергии. Дефект массы.         Периодический закон. Электронная 

конфигурация. Графическая электронная формула.     Распределение электронов в 
атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-, d- и f-элементы. Лантаноиды. 

Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 
возможности атомов. Водородные соединения. Строение вещества. Ионная связь. 

Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная формула. Металлическая 
связь. Водородная связь. Гибридизация атомных орбиталей. Кристаллы: атомные, 

молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. Полиморфизм. 
Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез. Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 
разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон 

Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 
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Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 
масс. Кинетическое уравнение реакции. Катализ. Катализатор. Ингибитор. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические реакции. Химическое 
равновесие. Принцип Ле Шателье. Растворы. Дисперсные системы. Растворы. 

Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). 
Аэрозоли. Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация  

(молярность). Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 
Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 12 Электрохимические реакции. 

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный 
элемент. Электрохимия. Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные 

условия. Стандартный водородный электрод. Коррозия металлов. Химическая и 
электрохимическая коррозия. Электролиз. Электролиз водных растворов. 

Электролиз расплавов.  
       Неорганическая химия (11ч) 

       Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. 
Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. 
Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и 

гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. 
Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. 
Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные 

соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических 
веществ.  

    Химия и жизнь (3ч)  
    Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная 
металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство 

стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. Химия в быту. 
Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 

препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации.  
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема урока 

Кол-во 
часов 

 

1 Повторение курса химии 10 класса 1 

 Теоретические основы химии   19ч 

2. Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. 

Законы сохранения массы и энергии 

1 

3. Периодический закон. Распределение 

электронов в атомах элементов малых  и больших 
периодов 

1 
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4. Положение в ПСХЭ Д.И.Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 
искусственнополученных элементов 

1 

 

5. Валентность. Валентные возможности  

атомов. 

1 

6. Виды  химической связи.  1 

7. Пространственное строение молекул  1 

8. Строение кристаллов. Кристаллические 

решетки 

1 

9. Классификация химических реакций 1 

10. Скорость реакций. Катализ 1 

11. Химическое равновесие и условия его 

смещения 

1 

12. Дисперсные системы 1 

13. Способы выражения концентрации 
растворов 

1 

14. Практическая работа Приготовление 
растворов с заданной молярной концентрацией 

1 

15. Электролитическая диссоциация. Реакции 

ионного обмена 

1 

16. Гидролиз органических и неорганических 
соединений 

1 

17. Химические источники тока 1 

18 Коррозия металлов и ее предупреждение 1 

19. Электролиз 1 

20. Контрольная работа Теоретические основы 
химии. 

1 

 Неорганическая химия  11ч 

21. Общая характеристика и способы 

получения металлов 

1 

22. Обзор металлических элементов А- и Б- 
групп 

1 

23. Медь. Цинк. Титан  и хром. Железо. 
Никель. Платина 

1 

24. Сплавы металлов 1 

25. Оксиды и  гидроксиды металлов 1 

26. Практическая работа Решение 

экспериментальных задач по теме Металлы 

1 

27. Обзор неметаллов 1 

28 Общая характеристика оксидов неметаллов 

и кислородосодержащих кислот 

1 

29. Генетическая связь неорганических и 
органических веществ 

1 

30. Практическая работа Решение 1 
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экспериментальных задач по теме Неметаллы 

31. Контрольная работа  по теме: «Неметаллы» 1 

 Химия и жизнь 3ч 

32. Химия в промышленности 1 

33. Химия в быту 1 

34. Итоговый урок по курсу химии 1 
 

Биология   (базовый уровень) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (3час) 
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира. Система биологических наук. 
Демонстрация. Портреты учёных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы (2час) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы.1 основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 
Раздел 2. Клетка (12час) 
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 
Вирхова. Клеточная теория Р. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2. Химический состав клетки (5час) 
Единство элементного химического состава живых организмов  как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне 
химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультра микроэлементы, их 
роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 
веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 
высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 
Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 
Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 
таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3час) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей 
и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 
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Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 
природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 
животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 
прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы. 
«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах». 

«Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)».* 
«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1час) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 
Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 
Тема 2.5. Вирусы (1+1час.) 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 
Раздел 3. Организм (20час) 
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 
одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2час) 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 
Тема 3.3. Размножение (4час) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодотворение у животных.  
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2час) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.  
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 
влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (8час) 
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон доминирования. Второй 

закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 
закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 
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Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.  

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 
Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 
сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 
Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 
Лабораторные и практические работы. 

«Составление простейших схем скрещивания».* 
«Решение элементарных генетических задач».* 
«Изучение изменчивости». 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2час) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 
направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 
растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы 
домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 
достижения в области биотехнологии. 

Обобщение 1час. 
Биология  (углубленный уровень) 
РАЗДЕЛ 1. Введение в биологию (5 часов) 

Тема 1.1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи. 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная 

дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на 
Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистического 
мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного 
производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 
астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое 

вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой 
материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 
организации живого. 

Тема 1.2. Основные свойства живого. Многообразие живого мира (3 часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 
гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 



339 

 

 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на 
различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, 
тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 
адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 
Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации животных, 
растений, грибов и микроорганизмов. 

РАЗДЕЛ 2.Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (18 часов) 

Тема 2.1.История представлений о возникновении жизни на Земле (4 часа) 
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. 
Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  

Тема 2.2. Предпосылки возникновения жизни на Земле (6 часов) 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 
химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических 

молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 
органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Тема 2.3. Современные представления о возникновении жизни на Земле (8 часов) 

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. 
Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 
веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение 
работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы 

биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 
многоклеточности. 

РАЗДЕЛ 3.Учение о клетке (31 час) 

Тема 3.1.Введение в цитологию (1час) 
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения биологии: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические 
методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки.  
ЛР №1 «Наблюдение клеток растений, животных, грибов под микроскопом, их изучение и 

описание». 
Тема 3.2.Химическая организация живого вещества (9 часов) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 
образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 
вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель 
гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; роль воды в 

компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли 
неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 
гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и 
организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация 
(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул 
белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), 
ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении 
процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 
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микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. 
Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, 
лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК 
— молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура  

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа), двойная спираль 
(Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 
информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 
транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 

процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме . 
Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и 

животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний 
человека и животных. 

ЛР № 2: «Определение крахмала в растительных тканях». 

ЛР № 3: «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма». 
Тема 3.3.Строение и функции прокариотической клетки (1 час) 

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, 
бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. 
Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и 
анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, 

половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.  
Тема 3.4. Структурно-функциональная организация клеток эукариот (6 часов) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 
биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран различных 
клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм 
внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки; механизмы 

клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. 
Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 
сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и 
функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 

химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; 
эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки ; 

кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и 

медицине. Клонирование растений и животных. 

ЛР № 4 «Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом» 
ЛР №5 «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках». 

Тема 3.5. Обмен веществ в клетке (метаболизм) (7 часов). 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. Компартментализация 

процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных 
клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический 

обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков и других 
органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; 
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биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; 
структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; 

неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов 
в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 
Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 

Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. 
Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Тема 3.6. Жизненный цикл клеток (2 часа) 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: 

обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — 
период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения 
дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 
(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 
размножения и заболевания человека и животных', трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли и др. 
Тема 3.7. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 часа) 
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 
горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. 
Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги.  

Тема 3.8. Клеточная теория (3 часа) 
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной 
теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной 
теории для развития биологии. 

РАЗДЕЛ 4. Размножение организмов (7 часов). 
ТЕМА 4.1. Бесполое размножение растений и животных (2 часа) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 
спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 
размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.  

Тема 4.2. Половое размножение (5 часов) 
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение 
и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, 
кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологи¬ческий смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 
сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 
оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное 
оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

РАЗДЕЛ 5. Индивидуальное развитие организмов (13 часов). 
Тема 5.1. Эмбриональное развитие животных (6 часов) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 
Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности 
дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая 
дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная 
ин¬дукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития 
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организмов. Управление размножением растений и животных. Искусственное осеменение, 
осеменение invitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы 

создания тканей и органов человека. 
Тема 5.2. Постэмбриональное развитие животных (2 часа) 
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 
постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-репродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология 
продолжительности жизни. 

Тема 5.3. Онтогенез высших растений (1 час) 

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление 
зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание 

семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. 
Регуляция развития растений; фитогормоны. 

Тема 5.4. Общие закономерности онтогенеза (1 час) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, 

посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 
консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 
преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков).  

Тема 5.5. Развитие организма и окружающая среда (3 часа) 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и 

плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) 
на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 
Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 

РАЗДЕЛ 6.Основы генетики и селекции (30 часов) 

Тема 6.1. История представлений о наследственности и изменчивости (2 часа) 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История 
развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 
Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд.  

Тема 6.2.Основные закономерности наследственности (14 часов). 
Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные 

генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и -РНК 
и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. 
Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 
метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 
Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон 

Менделя — закон независимого комбинирования. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 
между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 
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эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 
пенетрантность гена. 

ЛР № 6 «Решение генетических задач и составление родословных» 
Тема 6.3. Основные закономерности изменчивости (8 часов) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. 
Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского 
хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных 
комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида 

(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом 
во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомо¬логических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.  
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями 

среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 
модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Управление доминированием. 
ЛР №7 «Изучение изменчивости» 
ЛР № 8 «Построение вариационной кривой». 

Тема 6.4. Генетика человека (2 часа) 
Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ хромосом 

человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и 
хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое 

консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность. 
ЛР № 9 «Составление родословных». 
Тема 6.5. Селекция животных, растений и микроорганизмов (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 
Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 

массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 
микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и 
клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 
развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 
Число лабораторных работ – 9 
Л. Р. № 1 «Наблюдение клеток растений, животных, грибов под микроскопом, их изучение 

и описание» 
ЛР № 2: «Определение крахмала в растительных тканях». 

ЛР № 3: «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма». 
ЛР № 4 «Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом» 
ЛР №5 «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках». 

ЛР № 6 «Решение генетических задач» 
ЛР №7 «Изучение изменчивости» 

ЛР № 8 «Построение вариационной кривой». 
ЛР № 9 «Составление родословных». 

Рабочая программа по биологии 10 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.В.Пасечника в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта. 
Предметная линия учебников «Линия жизни» 10―11 классы 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне  среднего (полного) 

общего образования выпускник на базовом уровне  научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной  научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и  явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  
― использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической  информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  
― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;  
― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи  организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений  клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
― объяснять причины наследственных заболеваний;  
― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  
― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  
― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  
― оценивать достоверность биологической информации, полученной  из разных 

источников;  
― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии  в практической 
деятельности человека;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека.  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни;  
3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  
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Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 
биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной  деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии  и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 
базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  
1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов  Менделя, закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  
2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 
клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  
энергии в экосистемах и биосфере);  
3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; 
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой  природы, родства 
живых организмов; взаимосвязей организмов и  окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  
5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  
6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в  экосистемах (цепи питания);  
7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) 
и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 
возникновение жизни, глобальных экологических проблем и  путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 
разных источников;  
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2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области  биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 
биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 
поведения в окружающей среде.  

Содержаниеучебногопредмета 
 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1. Введение 5 

2.Молекулярный уровень 12 

3. Клеточный уровень 18 

Итого: 35 ч 

 

Биология как комплекс наук о живой природе  (5 часов) 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 
изучения биологии.  

Молекулярный уровень (12 часов) 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
Клеточный уровень (18 часов) 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении  современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и  эукариот. Основные части и органоиды 
клетки, их функции.  

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и  реализация наследственной информации в 
клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 
клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значениеСоматические и 
половые клетки.  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока/ Тип урока 

 

Количест

во часов 

1/1 

Введение 5 часов 

Биология в системе наук 

Вводный инструктаж по ТБ 

1 

2/2 Объект изучения биологии  

 

 

1 
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3/3 Методы научного познания в биологии  

Лабораторная работа № 1 Использование 

 различных  методов  при  изучении биологических 

объектов 

 

1 

4/4 Биологические системы и их свойства  
Лабораторная   работа№2 Механизмы  

саморегуляции».  

1 

5/5 Обобщающий урок по теме: 

«Биология в системе наук. Методы научного  

познания в биологии»  

 (контрольный тест№ 1) 

 

1 

1.  
6/1 

Молекулярный уровень  12 часов 

Молекулярный уровень: общая характеристика . 

1 

7/2 

 

Неорганические вещества: вода, соли  1 

8/3 

 

 

Липиды, их строение и функции. 1 

9/4 Углеводы, их строение и функции. 1 

10/5 Белки, состав и структура 1 

11/6 Белки. Функции белков 1 

12/7 Лабораторная работа № 3 «Обнаружение  

липидов, углеводов, белков с помощью 

качественных реакций»  

 

1 

13/8 Ферменты - Биологические катализаторы.  

Лабораторная работа№ 4 «Каталитическая  

активность ферментов (на примере   

амилазы)» 

1 

14/9 

 

Обобщающий урок по теме «Химический состав 

клетки»(контрольный тест№ 2) 

1 

15/10 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК  1 

16/11 

 

АТФ и другие нуклеотиды. Витамины  1 
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17/12 

 

Вирусы Обобщающий урок по теме 

 «Молекулярный уровень организации живой 

природы» (контрольный тест № 3) 

1 

18/1 

 

Клеточный уровень 18 часовКлеточный уровень: 

общая характеристика. Клеточная теория  

1 

19/2  

Лабораторная работа№5 Техника  

микроскопирования «Сравнение строения клеток 

растений, животных грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание».  

1 

20/3 

 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 
Клеточный центр. Цитоскелет Лабораторная работа№ 6 

«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках  

кожицы лука».  

1 

21/4 

 

Рибосомы. Ядро Эндоплазматическая сеть.  1 

22/5 Вакуоли.КомплексГольджи.Лизосомы.Лабораторна

я работа№ 7 «Приготовление, рассматривание и 

описание микропрепаратов клеток растений».  

1 

23/6 Митохондрии. Пластиды.Органоиды движения. 

Клеточные включения.Лабораторная работа№8 

«Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа  

элодеи».  

1 

24/7 

 

Особенности строения клеток прокариотов и  

эукариотов. Лабораторная работа№ 9 

«Сравнение строения клеток растений, животных,  

грибов и бактерий».  

1 

25/8 Обобщающий урок по теме «Особенности 

строения клеток живых организмов»(контрольный 

тест№ 4) 

1 

26/9 

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  1 

2710 

 

Энергетический обмен в клетке. 1 

28/11 Типы клеточного питания. Фотосинтез и 

хемосинтез. 

1 

29/12 Пластический обмен: биосинтез белков  1 
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30/13 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке  

и организме. 

1 

31/14 Деление клетки. Митоз. 1 

32/15 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки  
 

 

1 

33/16 Практическая работа 

«Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии».  

 

1 

34/17  Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень 

организации живой природы»(контрольный тест№ 5) 

1 

35/18 Обобщающий урок конференция по итогам учебно-
исследовательской и проектной деятельности  

1 

Итого  35 часов 

 Рабочая программа по биологии 11 класс 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе авторской программы В.В.Пасечника в 
соответствии с требованиями  среднего общего образования, утверждёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общегообразования. 

Планируемые результаты 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего  
общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природныхявлений; 

— понимать смысл, различать и описывать системную связь 
междуосновополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид,экосистема, биосфера; 
— использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 
— формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологическойинформации и предлагать варианты проверки гипотез; 

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных)по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственнуюи 
ненаследственную изменчивость; 

— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепипитания); 

— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

— оценивать достоверность биологической информации, полученнойиз 
разных источников; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии 
впрактической деятельности человека; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную,эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
— характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 
— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК 
попредложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

— решать задачи на определение количества хромосом в соматическихи 
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейозаили митоза) и по 

его окончании (для многоклеточных организмов); 
— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 
— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающейсреды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человекадля существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней школе должна быть направлена на достижениеобучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 
2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 
3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 
деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшейшколы 

базового курса биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической 

информации:находить биологическую информацию в различных источниках 
(учебнике,научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках),анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информациюиз одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью издоровью 

окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

иаргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школыкурса 

биологии базового уровня являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 
биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов 
(клеток:растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических;организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, 
биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формированиеприспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере); 
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3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения;вклада 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие человека; влияния мутагенов на организмчеловека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития рганизмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 
4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и 

неживойприроды, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 
5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных 
схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 
8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; изменений в экосистемахна биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой 
инеживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 

природныеэкосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов 
(естественныйи искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 
формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их 
решения, последствий собственной деятельности вокружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разныхисточников; 
2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 
направленноеизменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыкамипостановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 
В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение 

мерпрофилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

Содержаниеучебногопредмета 

Раздел Количество часов 

1.Организменный уровень 10 

2. Популяционно-видовой уровень 8 

3. Экосистемный уровень 8 

4. Биосферный уровень 9 
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Итого 35 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии вформировании 
современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты,АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлениисовременной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 
иэукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 
заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 
Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном.  
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.  
Соматические и половые клетки. 
Организм 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 
у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.  

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 
Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.  
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Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — 
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

нагенофонд популяции. Направления эволюции. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира на Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, ихпроисхождение и 
единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 
Взаимоотношенияпопуляций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразиякак 

основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
Тематическое планирование  

 
№ урока Тема урока 

 

К

оличест

во 

часов 

 Организменный уровень 10 часов 1

0 

1 Организменный уровень:общая характеристика. 
Размножение организмов 

1 

2 Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 

3 Индивидуальное  развитие  организмов.  
Биогенетический закон 

1 

4 Закономерности наследования признаков. 
Моногибридное скрещивание 

1 

5 Неполное доминирование. 
Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание 

1 

6 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследования признаков 

1 

7 Хромосомная теория наследственности. Закон 1 
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Моргана. Генетика пола. Наследование, сцепленное сполом 

8 Закономерности изменчивости 1 

9 Основные методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Биотехнология 

1 

10 Обобщающий урок 1 

 Популяционно-видовой уровень 8часов 8 

11 Популяционно-видовой уровень: общая 
характеристика. Виды и популяции Л\р№1 

1 

12 Развитие эволюционныхидей 1 

13 Движущие силы эволюции,их влияние на 

генофондпопуляции 

1 

14 Естественный отбор какфактор эволюции 1 

15 Микроэволюция и макроэволюция Л\р № 2 1 

16 Направления эволюции 1 

17 Принципы классификации.Систематика 1 

18 Обобщающий урок 1 

 Экосистемный уровень 8часов 8 

19 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда 

обитания организмов. 
Экологические факторы иих влияние на 

организмы.Толерантность и адаптация Л\р № 3 

1 

20 Экологические  сообщества Л\р № 4 1 

21 Виды взаимоотношений Л\р № 5 
организмов в экосистеме.Экологическая ниша 

1 

22 Видовая и пространственная структуры экосистемы 

Л\р № 6 

1 

23 Пищевые связив экосистеме 1 

24 Круговорот веществ 

и превращение энергиив экосистеме 

1 

25 Экологическая сукцессия. 
Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы Л\р № 7 

1 

26 Обобщающий урок 1 

 Биосферный уровень 9 часов 9 

27 Биосферный уровень: общая характеристика. 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

1 

28 Круговорот веществ в биосфере 1 

29 Эволюция биосферы 1 

30 Происхождение жизни наЗемле 1 

31 Основные этапы эволюции органического мира 
наЗемле 

1 
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32 Эволюция человека 1 

33 Роль человека в биосфере 1 

34 Обобщающий урок 1 

35 Обобщающий урок-конференция 1 

Итого  3

5 часов 

 
Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 
задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 
методиками. В таком представлении своего содержания программа не сковывает творческой 

инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в реализации 
своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных образовательных 
траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 
направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Согласно Концепции развития образования в области физической культуры содержанием 
среднего образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 
человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 
школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы 
и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. 
Структура учебного предмета 
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: 
«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности); 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 
деятельности); 
«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 
истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 
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физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 
включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием 
этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 
практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 
 «Физкультурно-оздоровительная деятельность»; 
 «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»; 

 «Прикладно-ориентированные упражнения»; 
 «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 
адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим 
отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в 

себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 
предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 
(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр). Овладение упражнениями 

и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 
организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 
представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в 

системе высших учебных заведений. 
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь 
относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 
распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 
развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 
различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 
освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 
оборудования. 

Рабочая программа по физической культуре 10-11 классы 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по физической культуре разработана на основе  примерных  рабочих  
программ.  Предметная  линия  учебников  В. И. Ляха; 10-11 классы: учебное  пособие  для  

общеобразовательных  организаций  / В. И. Лях. – 5-е издание. – М.: Просвещение, 2020 – 80 с. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА                  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 
символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 
помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;  

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 
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поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 
стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура.  
МЕТАПРЕТМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 
познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 
способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 
педагогами,способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,  

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 
помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности.формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности. 

    Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 
различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 
работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению 
технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности.  
    На основании полученных знаний учащиеся должны уметь  

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 
на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 у особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности;  

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма;  

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
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 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма 
и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Демонстрировать: 

Физиче

ские 
способности 

Физические упражнения Ю

ноши 

Де

вушки 

Скорост

ные 

Бег 30 м,  

с Бег 100 м, с 

5.

0 
1

4.3 

5.4  

17.
5 

Силовы
е 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине, кол-во раз  

Подтягивание в висе лёжа на 
низкой перекладине, кол-во раз  

Прыжок в длину с места, см 

1
0 

 
- 

 
2

15 

- 
 

14 
 

17
0 

Выносл
ивость 

Кроссовый бег на 3 км, мин/с  
Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

1
3.5 

- 

- 
10.

0 

 
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 
(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 
м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);  

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 
(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 
выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие  
ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 
(девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);  

  в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  

  в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр.  
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 Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 
показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  

 Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

 

 
№ 

п
/п 

Физич

еские 

способности 

 

Контрол

ьное 

упражнение 

 (тест) 

 

В

оз 

р

аст, 

л

ет 

 

  Уровень 

юноши 

 

низ
кий 

 

ср
едний 

 

высо
кий 

1 Скоро
стные 

Бег 30 
м, с 

1
6 

1
7 

5.2 
и ниже 

5.1 

5.1
-4.8 

5.0
-4.7 

4.4 и 
выше 

4.3 

2 Коорд
инаци 

онные 

Челночн
ый бег 3 по 10 
м, с 

1
6 

1

7 

8.2 
и ниже 

8.1 

8.
0-7.7 

7.

9-7.5 

7.3 и 
выше 

7.2 

3 Скоро

стно- 
-

силовые 

Прыжки 

в длину с 
места, см 

1

6 
1

7 

180 

и ниже 
190 

19

5-210 
20

5-220 

230 

и выше 
240 

4 Выно
сли 

вость 

6-
минутный бег, 

м 

1
6 

1
7 

110
0 и ниже 

110
0 

13
00-1400 

13
00-1400 

1500 
и выше 

1500 

5 Гибко

сть  

Наклон 

вперёд из 
положения 

стоя, см 

1

6 
1

7 

5 и 

ниже 
5 

9-

12 
9-

12 

15 и 

выше 
15 

6 Силов
ые  

Подтяги
вание: на 

высокой 
перекладине 
из виса, колво 

раз (юноши), 
на низкой 

перекладине 
из виса лежа, 

кол-во раз 

1
6 

1
7 

4 и 
ниже 

5 

8-
9 

9-
10 

11 и 
выше 

12 
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(девушки) 
 

 

 
№ 

п
/п 

Физич

еские 

способности 

 

Контро

льное 

упражнение 

 (тест) 

 

В

оз 

р

аст, 

л

ет 

 

                       Уровень 

девушкии 

 
низк

ий 

 
ср

едний 

 
высо

кий 

1 Скоро

стные 

Бег 30 

м, с 

1

6 
1

7 

6.1 и 

ниже 
6.1 

5.9

-5.3 
 

4.8 и 

выше 
4.8 

2 Коорд
инаци 

онные 

Челноч
ный бег 3 по 

10 м, с 

1
6 

1
7 

9.7 и 
ниже 

9.6 

9.
3-8.7 

9.
3-8.7 

8.4 и 
выше 

8.4 

3 Скоро

стно- 
-

силовые 

Прыжк

и в длину с 
места, см 

1

6 
1

7 

160 и 

ниже 
160 

17

-190 
17

0-190 

210 

и выше 
210 

4 Выно
сли 

вость 

6-
минутный 

бег, м 

1
6 

1
7 

900 и 
ниже 

900 

10
50-1200 

10
50-1200 

1300 
и выше 

1300 

5 Гибко

сть  

Наклон 

вперёд из 
положения 

стоя, см 

1

6 
1

7 

7 и 

ниже 
7 

12

-14 
12

-14 

20 и 

выше 
20 

6 Силов
ые  

Подтяг
ивание: на 

высокой 
перекладине 

из виса, 
колво раз 

(юноши), на 
низкой 

перекладине 
из виса лежа, 

кол-во раз 

1
6 

1
7 

6 и 
ниже 

6 

13
-15 

13
-15 

18 и 
выше 

18 
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(девушки) 
 
 

 Должны быть освоены: 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 
видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 
проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 
бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта.  
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 
оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 
физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 
 Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублённому 
изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 
согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса.  

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

                                Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 
совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 
защите Отечества.   

       Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.  

     Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  
    Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  

    Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  
    Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи.  
    Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  
    Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 
гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  
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    Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  
    Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия.  
    Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  
    Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 
процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 
занятий физической культурой и спортом.  

    Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 
программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 
начальной и основной школе.  Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги.  
Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

 
СПОСОБЫ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 
(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 
хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе.  

    Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 
упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.  

    Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 
морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и 
веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 
физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).  
    Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности).  
    Спортивно-оздоровительная деятельность 
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    Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 
избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  
    Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

    Прикладная физкультурная деятельность 
    Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).  
    Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы.  

    Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 
преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 
помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 
плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия.  
Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с 
метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

    Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.  
Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; 

прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего.  

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 
захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении 

и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  
Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  
Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 
попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 
борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине).  

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 
способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы.  

                                                     Сетка часов 

№

 п/п 

Вид программного материала  Количество 

часов 

 10 

класс 

 11 

класс 

1 Основы знаний о физической культуре     В процессе 

урока 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

3 Волейбол 13    

13 

4 Баскетбол 13    

13 
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5 Футбол 8 8 

6 Лёгкая атлетика 25 25 

7 Лыжная подготовка 17 17 

8 Элементы единоборств 8 8 

9 Плавание   

  

ИТОГО 

 

   102 

 

   

102 

 

Тематическое  планирование 10 класс 

 

   №  
урока 

                      Наименование  разделов  и  тем Кол-
во часов 

Спортивные игры. Футбол 8 ч. 

1 Инструктаж по Т Б. Совершенствование техники 
передвижения, остановок, поворотов и стоек. Физическая 

культура общества и человека, понятие физической культуры 
личности. 

1 

2 Совершенствование техники ударов по мячу и 
остановок мяча. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития 
личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, 
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 
здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества.  

1 

3 Совершенствование техники ведения мяча. Способы 
индивиду-альной организации, планирования, регулирования 

физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями профессионально 
ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности.  

1 

4 Совершенствование техники перемещения, владения 
мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей. Основные формы и виды физических 
упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов упражнений 
по современным системам физического воспитания. 

1 

5 Совершенствование техники перемещения, владения 
мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей. Способы регулирования массы тела, 
использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

1 

6 Совершенствование тактики игры. Представление о 
соревновательной и тренировочной деятельности. 

1 

7 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способ-ностей. Понятие об основных видах 
тренировки: теоретической, физической, технической, 
тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

1 
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8 Совершенствование координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 
двигательных действий и реакций, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров 
движений, способностей к согласованию и ритму). Роль 
физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 
человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

1 

Лёгкая атлетика 10 ч. 
9 Инструктаж по ТБ.Совершенствование техники 

длительного бега. Основы организации двигательного режима 
(в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья.  

1 

10 Развитие выносливости. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 
банные процедуры. 

1 

11 Развитие выносливости. Повторение приёмов 
саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.   

1 

12 Совершенствование техники длительного бега. 

Аутогенная тренировка. 

1 

13 Развитие координационных способностей. Повторение 

приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

1 

14 Биомеханические основы техники бега.  Организация и 

плани- рование самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

1 

15 Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 
Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные 

ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 
босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и 

основной школе. 

1 

16 Правила соревнований.  Выполнение комплексов, 
составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 
ритмической гимнастики (девушки), упражнений с 
использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса.  

1 

17 Тренировка в оздоровительном беге.  Организация и 
планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. 

1 

18 Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой.  Способы 
контроля и регулирования физической нагрузки во время 
индивидуальных тренировочных занятий.  

1 

Спортивные игры. Волейбол 13 ч. 

19 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники 
передвижения, остановок, поворотов и стоек.  Умение 
разрабатывать и применять упражнения прикладной 

физической подготовки (это связано с будущей трудовой 
деятельностью и службой в армии (юноши)). 

1 
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20-21 Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 2 

22-23 Совершенствование техники подачи мяча. 2 

24-25 Совершенствование техники нападающего удара. 2 

26-27 Совершенствование техники защитных действий. 2 

28-29 Совершенствование тактики игры. 2 

30-31 Овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей. 

2 

Гимнастика с элементами акробатики 18 ч. 

32 Инструктаж по ТБ. Совершенствование строевых 

упражнений. 

1 

33 Совершенствование общеразвивающих упражнений без 
предметов. Лазание по канату. 

1 

34 Совершенствование общеразвивающих упражнений с 

предметами. Лазание по канату. 

1 

35-37 Освоение и совершенствование висов и упоров. 3 

38-39 Освоение и совершенствование опорных прыжков. 2 

40-41 Освоение и совершенствование акробатических 

упражнений. 

2 

42 Развитие координационных способностей. 1 

43 Развитие силовых способностей и силовой 
выносливости. 

1 

44 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

45-46 Развитие гибкости. 2 

47 Основы биомеханики гимнастических упражнений. 
Оказание первой помощи при травмах.  

1 

48 Самостоятельные занятия гимнастикой. 1 

49 Обязанности судьи на соревнованиях по гимнастике. 1 

                                        Элементы единоборств 8 ч. 

50 Инструктаж по ТБ. Приёмы самостраховки. 1 

51 Средства защиты и самообороны в виде захватов, 

бросков. 

1 

52 Средства защиты и самообороны в виде, упреждающих 
ударов ногами и руками. 

1 

53 Самооборона в виде действий против ударов. 1 

54 Совершенствование приёмов  самостраховки. 1 

55 Совершенствование приёмов борьбы лёжа. 1 

56 Совершенствование приёмов борьбы стоя. 1 

   

57 Учебная схватка. 1 

Лыжная подготовка 17 ч. 

58-60 Инструктаж по ТБ. Преодоление подъёмов и 

препятствий. 

3 

61-62 Эстафеты с преодолением полос препятствий. 2 

63-66 Совершенствование техники переходов с 
одновременных ходов на попеременные. 

4 

67-70 Совершенствование техники спортивных ходов. 4 
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71-74 Совершенствование тактики прохождения дистанции. 4 

Спортивные игры. Баскетбол 13 ч. 

75 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

1 

76 Совершенствование ловли и передачи мяча. 1 

77-78 Совершенствование техники ведения мяча. 2 

79-80 Совершенствование техники бросков мяча. 2 

81-82 Совершенствование техники защитных действий. 2 

83-84 Совершенствование техники перемещения, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных 
способностей. 

2 

85-86 Совершенствование тактики игры. 2 

87 Овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей. 

1 

  Лёгкая атлетика 15 ч. 

88-90 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники прыжка 

в высоту. 

3 

91-93 Совершенствование техники спринтерского бега. 3 

94-96 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 3 

97-99 Совершенствование техники метания в цель и на 
дальность. 

3 

100-

102 

Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

3 

 

Тематическое  планирование  11 класс 

 

   №  
урока 

                      Наименование  разделов  и  тем К
ол-во 
часов 

Спортивные игры. Футбол 8 ч. 

1 Инструктаж по Т Б. Совершенствование техники 
передвижения, остановок, поворотов и стоек. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 
движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и 

формы организации. 

1 

2 Совершенствование техники ударов по мячу и 
остановок мяча. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. 

1 

3 Совершенствование техники ведения мяча. Основы 

законодатель-ства Российской Федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

1 

4 Совершенствование техники перемещения, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных 
способностей. Основ-ные технико-тактические действия и 
приёмы в игровых видах спор-та, совершенствование техники 

движений в избранном виде спорта. 

1 

5 Совершенствование техники перемещения, владения 1 
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мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей. Основы начальной военной физической 
подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 
плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических 
качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

6 Совершенствование тактики игры. Основы организации 
и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
гимнастика, плавание). 

1 

7 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способ-ностей. Особенности самостоятельной 
подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

1 

8 Совершенствование координационных способностей 
(ориентирова-ние в пространстве, быстрота перестроения 
двигательных действий и реакций, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров 
движений, способностей к согласованию и ритму). 

Представление о назначении и особенности прикладной 
физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

1 

Лёгкая атлетика 10 ч. 
9 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники 

длительного бега. Основы техники безопасности и 
профилактики травматизма, профилактические мероприятия 
(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 
проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий 
физической культурой и спортом. 

1 

10 Развитие выносливости. Вредные привычки (курение, 
алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. 

1 

11 Развитие выносливости. Основы профилактики вредных 
привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

1 

12 Совершенствование техники длительного бега. 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 
купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 

1 

13 Развитие координационных 
способностей.Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. 

1 

14 Элементы йоги.Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. 

1 

15 Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и 
метанием.Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

1 
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16 Правила соревнований.  Контроль за индивидуальным 

здоровьем на основе методов измерения 
морфофункциональных показателей по определению массы и 

длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой 
динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и 
после физической нагрузки, артериального давления, 

жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 
работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, 
скоростных и координационных способностей). 

1 

17 Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. Ведение 
дневника контроля собственного физического состояния 

(признаки утомления разной степени при занятиях 
физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

1 

18 Обязанности судьи. Тестирование физической и 
технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Владение различными способами 
выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 
школьной программы.  

1 

                                   Спортивные игры. Волейбол 13 ч. 

19 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники 
передвижения, остановок, поворотов и стоек.  

1 

20-21 Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 2 

22-23 Совершенствование техники подачи мяча. 2 

24-25 Совершенствование техники нападающего удара. 2 

26-27 Совершенствование техники защитных действий. 2 

28-29 Совершенствование тактики игры. 2 

30-31 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

2 

Гимнастика с элементами акробатики 18 ч. 

32 Инструктаж по ТБ. Совершенствование строевых 

упражнений. 

1 

33 Совершенствование общеразвивающих упражнений без 
предметов. Лазание по канату. 

1 

34 Совершенствование общеразвивающих упражнений с 
предметами. Лазание по канату. 

1 

35-37 Освоение и совершенствование висов и упоров. 3 

38-39 Освоение и совершенствование опорных прыжков. 2 

40-41 Освоение и совершенствование акробатических 
упражнений. 

2 

42 Развитие координационных способностей. 1 

43 Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 1 

44 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

45-46 Развитие гибкости. 2 

47 Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Оказание первой помощи при травмах.  

1 

48 Самостоятельные занятия гимнастикой. 1 
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49 Обязанности судьи на соревнованиях по гимнастике. 1 

                                        Элементы единоборств 8 ч. 

50 Инструктаж по ТБ. Совершенствование приёмов 
самостраховки. 

1 

51 Средства защиты и самообороны в виде захватов, 
бросков. 

1 

52 Средства защиты и самообороны в виде, упреждающих 
ударов ногами и руками. 

1 

53 Самооборона в виде действий против ударов. 1 

54 Совершенствование приёмов  самостраховки. 1 

55 Совершенствование приёмов борьбы лёжа. 1 

56 Совершенствование приёмов борьбы стоя. 1 

   

57 Учебная схватка. 1 

Лыжная подготовка 17 ч. 

58-60 Инструктаж по ТБ. Преодоление подъёмов и препятствий. 3 

61-62 Эстафеты с преодолением полос препятствий. 2 

63-66 Совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные. 

4 

67-70 Совершенствование техники спортивных ходов. 4 

71-74 Совершенствование тактики прохождения дистанции. 4 

                                Спортивные игры. Баскетбол 13 ч. 

75 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

1 

76 Совершенствование ловли и передачи мяча. 1 

77-78 Совершенствование техники ведения мяча. 2 

79-80 Совершенствование техники бросков мяча. 2 

81-82 Совершенствование техники защитных действий. 2 

83-84 Совершенствование техники перемещения, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных 
способностей. 

2 

85-86 Совершенствование тактики игры. 2 

87 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

1 

                                                Лёгкая атлетика 15 ч. 

88-90 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники прыжка в 
высоту. 

3 

91-93 Совершенствование техники спринтерского бега. 3 

94-96 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 3 

97-99 Совершенствование техники метания в цель и на 
дальность. 

3 

100-
102 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 3 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» Основы 

безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности. Обеспечение 
личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. Обеспечение личной 
безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обе обеспечение личной 
безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Обеспечение личной 
безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым 

газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами.  
Безопасность и компьютер. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 
криминогенной опасностью. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозы 
национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита её 
независимости, суверенитета, демократического развития государства, обеспечение национальной 

обороны. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 
вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Нормативно-правовая база и 
организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС), её структура и задачи.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Общие 
понятия о терроризме и экстремизме. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 
последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 
направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 
Федерации. Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 

положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 
определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Роль 

государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской 
деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 
и задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии 
терроризму. Применение вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Участие Вооруженных Сил РФ в пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 
антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. Уголовная 
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ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовная 
ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс РФ об ответственности за 

участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской 
деятельности. Уголовный кодекс РФ об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Правила 
безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и 
профилактика инфекционных заболеваний Сохранение и укрепление здоровья — важная часть 

подготовки  молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 
предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и 

физические качества человека, способствующие успешно выполнять обязанности в 
профессиональной деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика. Здоровый образ жизни и его составляющие Здоровы образ жизни как 

индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его 
здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 
ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость 

выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 
разновидность наркомании. Наркомания это практически неизлечимое заболевание, связанное с 

зависимостью потребления наркотика. Профилактика наркомании. Правила личной гигиены. 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье. Формирование 
правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, 
оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания 

прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 
способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути 

заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ- инфекцией. Семья 
в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 
заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, при чины его возникновения, признаки 
возникновения. Первая помощь при инсульте. Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, 
разновидность ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 
артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. Первая помощь при черепномозговой травме, травме груди, травме 

живота. Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. Обеспечение военной 
безопасности государства Основы обороны государства. Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны. Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. Оповещение и 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия 
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населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. 
Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства 
защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. Организация 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности 
учащихся.Вооруженные Силы Российской Федерации— защитники нашего Отечества История 
создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений — дни воинской славы 

России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Сухопутные воска 
(СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. Военно -
воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно -

воздушных сил. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСИ), их 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 
назначения. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, их 
состав и предназначение. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 
воинскому долгу— качества защитника  Отечества. Дружба и войсковое товарищество — основа 
боевой готовности частей и под разделений. Вооруженные силы Российской Федерации — основа 

обороны государства Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная 
(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части, 
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 
воинской части и её принадлежность. Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги 

в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности.  Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 
призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 
пребывания в запасе. Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессионально -
психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учёт. Обязанности 

граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении с военной 
службы. Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 
военной службе и их основное предназначение. Требования к индивидуальным качествам 

военнослужащих— специалистам по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям, её предназначение и порядок осуществления. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе, основные её направления. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. Основное предназначение и 
порядок его проведения. Профессиональный психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнение 
с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости 

от возраста граждан. Основы военной службы. Размещение и быт военнослужащих. Размещение 
военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. Распределение 
времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок 

дня. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 
службы. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд, его 

предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 
Организация караульной службы. Органиация караульной службы. Общие положения. Часовой и 
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его неприкосновенность. Обязанности часового. Строевая подготовка. Строи и управление ими. 
Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнения воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветств ия в 
строю, на месте и в движении. Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. Порядок неполной разборки и сборка автомата Калашникова. Приёмы и правила 
стрельбы из автомата. Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы. Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. 
Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил РФ. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил РФ, строевой устав Вооруженных Сил РФ. 
Военнослужащий—вооруженный защитник Отечества. Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий — 
патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — подчинённый, выполняющий 
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности 

военнослужащих. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок вручения Боевого 
знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге (принесение 
обязательства).Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Прохождение 
военной службы по призыву.  Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной 
службы. Размещение и быт военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Учебные 
сборы, 5 дней (35 учебных часов). Практическое закрепление полученных знаний в области 

подготовки к военной службе. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Рабочая программа для девушек 10—11 классы 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Основные инфекционные 
заболевания и их профилактика Основные кишечные инфекции. Инфекции дыхательных путей. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Основные неинфекционные 
заболевания. Факторы риска их возникновения. Ишемическая болезнь сердца, факторы риска её 
возникновения. Первая помощь при травмах и ранениях. Значение своевременного оказания 

первой помощи по снижению тяжести последствий для пострадавшего. Оказание первой помощи 
при ушибах, вывихах и растяжениях. Оказание первой помощи при ранениях, методы остановки 

кровотечения. Травматические переломы, правила оказания первой помощи при переломах 
опорно-двигательного аппарата. Виды повязок и правила их наложения. Основные приёмы 
транспортной иммобилизации пострадавших и правила их транспортировки. Первая помощь при 

отравлениях. Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами, алкоголем и 
никотином, препаратами бытовой химии. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом 

и аварийно-химически опасными веществами (АХОВ).Первая помощь при ожогах, 
отмораживаниях, тепловом и солнечном ударах и при поражении электрическим током. Правила 
оказания первой помощи при ожогах, отмораживаниях, тепловом и солнечном ударах и при 

поражении электрическим током. Первая помощь при массовых поражениях. Особенности 
оказания первой помощи в условиях массовых поражений. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Основы здорового образа жизни. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие 
понятия о здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. Репродуктивное здоровье и социально-
демографические процессы в России. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы на 
него влияющие.Женская половая система и её функционирование. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребёнка. Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода и 
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новорож дённого. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Наркомания, её последствия, 
профилактика вредных привычек. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым 
путём, меры по их профилактике. Здоровый образ жизни —неотъемлемое условие сохранения 
репродуктивного здоровья Стресс и его воздействие на человека. Режим дня, труда и отдыха. 

Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека. Рациональное питание и 
его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и 

его влияние на здоровье. Личная гигиена и здоровье.  Правовые аспекты взаимоотношения полов.  
Брак и семья. Культура брачных отношений. Основы семейного права в Российской 

Федерации. Права и обязанности родителей . Конвенция ООН «Оправах ребенка».Беременность и 

уход за младенцем. Влияние здоровья женщины в период беременности на здоровье будущего 
ребёнка. Нормы здорового образа жизни, которые желательно соблюдать в период беременности. 

Образ жизни матери в первые шесть месяцев жизни ребёнка 
Рабочая программа по ОБЖ 10 класс 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе:  
            - С. В.  Ким, «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень: рабочая 

программа. 10–11 классы:  
              учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019 
            - Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класс», Москва.  
             Издательский центр «Вентана-Граф», 2021 

Требования к результатам  обучения 

Личностные результаты: 

 • развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 
одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 
формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания;  
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности 
в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 
людей и окружающей природной среды обитания;  
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 
позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности 

во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 
действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают:  

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 
исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):  
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 
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• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека;  
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  
• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 
самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;  

умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  
• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  

умения регулятивные (организационные):  
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 
построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достижения;  
• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  
Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 
тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 
жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 
России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий;  
в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и  мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 
умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 
проектировать модели безопасного поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;  
в коммуникативной сфере: 
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• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 
адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации;  
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 
по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  
в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира;  
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности);  
в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 • соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  
• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  
в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 
физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность;  
• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 
и дистресса здоровыми способами физической активности;  
• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 
Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные 
основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 
среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства  
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 
государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму.  
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. Действия при пожаре: общий план, 
особенности эвакуации и тушения. Как веста себя при пожаре в доме: план действия и советы.  
Инструктаж по пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре: план действия. Практическая 
работа: Эвакуация из здания школы.  
Раздел 2. Военная безопасность государства  
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  
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Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 
обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 
коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 
экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз   

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. 
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  
 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания   

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 
неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем.  
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при 
травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 
Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
                                                 Тематическое планирование  

 

№ п/п Раздел / Тема Кол-

во часов 

 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания(15часов) 

 
15 

1 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. 

1 

2 

Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности.  

Тест: Экстремальные службы города, района, села. 

1 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1 

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания.  

Тест: Что означает понятие «экологическая напряжённость» 
территории? 

1 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания.  

Контроль знаний: Личная безопасность. 

1 

 Глава 2. Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства 
 

6 Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

1 

7 Защита национальной безопасности государства от военных 
угроз. Тест: Плюсы и минусы глобализации. 

1 

8 Защита личности, общества, государства от угроз 

социального характера. 

1 

9 Противодействие экстремизму. 1 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  1 



382 

 

 

Контроль знаний: Терроризм – чума современности.  

 Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях  

 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

1 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

1 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Тест: Что мы знаем о цунами. 

1 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Тест: Правила выживания при пожаре. 

1 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. Страхование.  

Контроль знаний: Правила дорожного движения. 

1 

 Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность (10 часов) 

10 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 
массового поражения и современных обычных средств поражения.  

1 

17 

 

Защита населения и территорий от радиационной опасности.  
Тест: Общие рекомендации при угрозе радиационного 

заражения. 

1 

18 Средства коллективной защиты от оружия массового 
поражения.  

Тест: Защитные свойства и характерные особенности 
убежищ, укрытий. 

1 

19 Защита населения и территорий от биологической и 
экологической опасности. 

1 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  
Контроль знаний: Средства индивидуальной защиты от 

отравляющих веществ. 

1 

 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 
основы.  

1 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  1 

23 Воинская обязанность и военная служба. 

Тест: Военные победы Российского государство. 

1 

24 Права и обязанности военнослужащих. 1 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Контроль знаний: Служба по контракту и её перспективы. 

1 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания (10 часов) 

10 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 
здоровья.  

1 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Тест: опасность вредных привычек. 

1 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры 
профилактики. 

1 
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29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. 

1 

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 
Контроль знаний: Теория «Периферических сердец» Н. И. 

Аринчина. 

1 

 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  1 

32 Правила оказания первой помощи при травмах. 
Тест: Правовые основы первой помощи в дорожно-

транспортном происшествии. 

1 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 1 

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 
Контроль знаний: Первая помощь при кровотечениях, 

ушибах. Растяжении связок, вывихах, переломах. 

1 

35 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах. 

1 

 Итого 35 

 

Рабочая программа по ОБЖ 11класс 

Пояснительная записка  

  Рабочая программа разработана на основе: 

            - С. В.  Ким, «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень: 
рабочая программа. 10–11 классы   учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-

Граф, 2019 Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности 
жизнедеятельности 10-11 класс», Москва.              Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 

Требования к результатам  обучения 

Личностные результаты: 

 • развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 
социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 
качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания;  
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 
других людей и окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают:  

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 
проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и интерпретации): 
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• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 
проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием 
учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и 
других информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни;  
умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 
мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  
умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 
построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 
и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  
• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 
(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 
жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 
последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 
образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 
ресурсах государства по защите населения и территорий;  

в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 
мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 
мировоззрения и  мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 
проектировать модели безопасного поведения;  
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• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 
отношений;  

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 
адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации;  
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;  
• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  
в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 
обитания (жизнедеятельности);  

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 • соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  
• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  
в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 
качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 
и дистресса здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 
физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы  формирования  культуры  безопасности  жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и  технологий.  Общенаучные  методологические  подходы к  изучению  проблем  
безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.  Основные  подходы  и  принципы  

обеспечения  безопасности  объектов  в  среде  жизнедеятельности. Основы управления 
безопасностью в системе «человек — среда обитания». 
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение  национальной  безопасности  России.  Обеспечение  социальной,  экономической  и  

государственной  безопасности.  Меры  государства  по  противодействию  военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий  в  чрезвычайных  ситуациях.  
Поисково-спасательная служба  МЧС  России.  Международное  сотрудничество  России по  

противодействию  военным  угрозам,  экстремизму,  терроризму. 
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
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Экстремальные  ситуации  криминогенного  характера. Экстремизм,  терроризм  и  безопасность  
человека.  Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное  автономное  существование  в  природных  условиях. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 
военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  

Требования  воинской  деятельности  к  личности  военнослужащего. 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности  военной  службы  по  призыву  и  альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии Рос- 
сии  в  «горячих  точках»  мира.  Военные  операции  на  территории  России:  борьба  с  

терроризмом.  Военные  учения  Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 
российских воинов. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая  ситуация  в  России.  Культура  здорового образа  жизни.  Культура  питания.  
Культура  здорового  образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 
движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая  помощь.  Первая  помощь  при ранениях. Первая помощь при 
поражении радиацией, отравляющими  веществами,  при  химических  и  термических  ожогах, 

обморожении.  Первая  помощь  при  дорожно-транспортном происшествии.  Первая  помощь  при  
отравлении  никотином,  алкоголем,  лекарствами,  ядами,  наркотическими  веществами 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Раздел / Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства (15 ч) 
10 

 Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания (5 ч) 

5 

1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 
1 

2 Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 
технологий 

1 

3 Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

Тест: Кризисные явления в экономике и здоровье россиян. 
1 

4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 
1 

5 Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания» 
Контроль знаний:Варианты решения глобальных проблем человечества. 

1 

 Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению 

безопасности (5 ч) 
5 

6 Обеспечение национальной безопасности России  1 

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности  1 
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8 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 
Тест: правовая зашита населения от террористических угроз. 

1 

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 
1 

10 Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму 

Контроль знаний: Союзники России по военной безопасности  

1 

 Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 5 

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 1 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 

Тест: какие меры самозащиты могут применять заложники  
1 

13 Наркотизм и безопасность человека 1 

14 Дорожно-транспортная безопасность 
Тест: Правила дорожного движения. 

1 

15 Вынужденное автономное существование в природных условиях 

Контроль знаний: Какими способами можно  подать сигнал бедствия  днём и 
какими автономии? 

1 

 Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 10 

 Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз (5 ч) 
5 

16 Основные задачи Вооруженных Сил 1 

17 Правовые основы воинской обязанности 1 

18 Правовые основы военной службы 
Тест: Назовите обязанности граждан по воинскому учёту. 

1 

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 1 

20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 1 

 Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

(5 ч) 
5 

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы 
1 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 1 

23 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации  1 

25 Боевая слава российских воинов 

Контроль знаний:Какие важные события военной истории России и мира вы 
знаете? 

1 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 10 

 Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 5 

26 Демографическая ситуация в России 1 

27 Культура здорового образа жизни 1 

28 Культура питания 
Тест: Здоровое питание. 

1 
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29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 1 

30 Вредные привычки. Культура движения 

Контроль знаний:Режим суточной двигательной активности старшеклассника. 
1 

 Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 5 

31 Медико-психологическая помощь 1 

32 Первая помощь при ранениях 

Тест: Приёмы самопомощи при ушибе, порезе стеклом, ожоге. 
1 

33 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 
химических и термических ожогах, обморожении 

1 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 
наркотическими веществами 

Контроль знаний:Универсальный набор медицинских средств домашней 
аптечки; состав и значения. 

1 

 Итого 34 

 

Рабочая программа курса « Вопросы биологии »11 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного  курса по биологии   разработана на основе  программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 
Пасечника, в соответствии с требованиями ФГОС.Примерная программа среднего (полного) 

общего образования .  
Цель курса 
 систематизация знаний основных разделов биологии  

Задачи курса  
 обеспечить более осмысленное усвоение учащимися основных биологических понятий, законов, 
теорий, научных идей, фактов;  продолжить формирование специальных биологических умений и 

навыков;  развивать аналитическое и синтезирующее мышление у обучающихся;  развивать 
навыки учебного труда и самостоятельной работы;  формировать умения выделять главное, делать 

выводы, проводить сравнение процессов жизнедеятельности организмов разных систематических 
групп. 
Содержания  элективного курса  

Изучение элективного курса базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении 
биологических дисциплин: ботаники , зоологии , основ анатомии и физиологии человека, 

цитологии, молекулярной биологии и биохимии, гистологии, эмбриологии, общей генетики и 
современной теории эволюции. 

Изучение элективного курса « Вопросы биологии » не только обеспечивает приобретение 

учащимися знаний  наиболее актуальных областей современной общебиологической науки, но и 
способствует формированию целостной картины мира и пониманию своего положения в нем, 

пониманию роли и предназначения современного человека. 

Планируемые результаты 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны  

знать: строение и процессы жизнедеятельности организмов разных систематических групп и 
царств живой природы;  основные понятия по биологии грибов, растений, животных, человека, 

закономерности распространения организмов в природе;  этапы происхождения и развития царств 
живой природы;  многообразие царств живой природы.  основные положения биологических 
теорий 
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 уметь:  сравнивать по основным критериям представителей разных систематических групп;  
определять соответствие строения и функций органов организмов разных систематических групп;  

работать с рисунками, таблицами, схемами по биологии разных царств живой природы;  решать 
практические задачи;  формулировать выводы, выделять правильные положения из 
предложенных;  определять последовательность биологических событий;  систематизировать 

организмы в соответствии с основными таксонами;  рационально распределять время при 
выполнении заданий. 

Оценивание учащихся  

 По изучению всех  тем оценить в форме « зачтено», « не зачтено» 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Клеточная теория. Строение клетки. 2 

2 Особенности полового размножения. Онтогенез. 2 

3 Эмбриональное развитие организма 2 

4 Генетика – наука о наследовании признаков. Моногибридное скрещивание. 2 

5 Методы изучения наследственности человека. Наследственные болезни и их 
профилактика. 

2 

6 Селекция, ее методы и перспективы развития. Биотехнология. 2 

7 Царство растений. Растительные ткани и органы. 2 

8 Царство животные. Основные признаки, классификация. Одноклеточные 

животные. 

2 

9 Итоговое занятие .Зачет. 1 

 итого 17 
часов 

 

Рабочая программа   учебного курса« Вопросы биологии »10 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного  курса по биологии   разработана на основе  программы для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 
Пасечника, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель курса: 
 систематизация знаний основных разделов биологии  

Задачи курса : 
  обеспечить более осмысленное усвоение учащимися основных биологических понятий, законов, 
теорий, научных идей, фактов;  продолжить формирование специальных биологических умений и 

навыков;  развивать аналитическое и синтезирующее мышление у обучающихся;  развивать 
навыки учебного труда и самостоятельной работы;  формировать умения выделять главное, делать 

выводы, проводить сравнение процессов жизнедеятельности организмов разных систематических 
групп. 
Содержания  элективного курса 

Изучение элективного курса базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении  
биологических дисциплин: ботаники , зоологии , основ анатомии и физиологии человека, 

цитологии, молекулярной биологии и биохимии, гистологии, эмбриологии, общей генетики и 
современной теории эволюции. 

Изучение элективного курса « Вопросы биологии » не только обеспечивает приобретение 
учащимися знаний  наиболее актуальных областей современной общебиологической науки, но и 
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способствует формированию целостной картины мира и пониманию своего положения в нем, 
пониманию роли и предназначения современного человека. 

Режим занятий:  1 час  в неделю  
Планируемые результаты 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны  

знать: строение и процессы жизнедеятельности организмов разных систематических групп и 
царств живой природы;  основные понятия по биологии грибов, растений, животных, человека, 

закономерности распространения организмов в природе;  этапы происхождения и развития царств 
живой природы;  многообразие царств живой природы.основные положения биологических 
теорий 

уметь:  сравнивать по основным критериям представителей разных систематических групп;  
определять соответствие строения и функций органов организмов разных систематических групп;  

работать с рисунками, таблицами, схемами по биологии разных царств живой природы;  решать 
практические задачи;  формулировать выводы, выделять правильные положения из 
предложенных;  определять последовательность биологических событий;  систематизировать 

организмы в соответствии с основными таксонами;  рационально распределять время при 
выполнении заданий. 

Оценивание учащихся  

 По изучению всех  тем оценить в форме « зачтено», « не зачтено» 

 
 Тематическое планирование  

 

№
п\п 

Тема  курса   

1 Клеточная теория. Строение клетки. 1 

2 Многообразие клеток (клетки грибов, растений и животных). 1 

3 Химический состав клетки. 1 

4 Энергетический обмен в клетке. 1 

5 Фотосинтез и хемосинтез. 1 

6 Пластический обмен. Биосинтез белков. 1 

7 Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 1 

8 Вирусы – неклеточные формы жизни. 1 

9 Виды  бесполого размножения организмов. 1 

10 Особенности полового размножения. Онтогенез. 1 

11 Эмбриональное развитие организма 1 

12 Генетика – наука о наследовании признаков. Моногибридное 
скрещивание. 

1 

13 Дигибридное скрещивание. 1 

14 Сцепленное наследование. Работы Т. Моргана. 1 

15 Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. 1  

16 Наследование генов сцепленных с полом. 1 

17 Закономерности изменчивости.  Модификационная  изменчивость. Зачет. 1 

 Итого 17 

 

 

 
 

 
Рабочая программа учебного курса 
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«Русское правописание: орфография и пунктуация»10 класс 

Программа курса для 10 класса разработана на основе:   

 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной 
курс, элективные курсы, (автор-составитель С.И.Львова). – 3-е  издание,  переработанное  М., 

Мнемозина, 2009; 

 Программы курса «Русский язык».10- 11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н. Г . Гольцова. – 

М . : ООО « Русское слово – учебник» , 2019.  
 

                                                       Планируемые результаты. 
Личностные результаты 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления  

алкоголя, наркотиков.  
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению  

Отечеству, его защите;  
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения;  

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  
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  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 
и социальной среды, ответственность за состояние  

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 
жизни:  
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического  

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты;  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели;  сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД:  

выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в  
информационных источниках;  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  находить и приводить критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям  отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия;   

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции  
познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  
выпускник научится  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
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взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развёрнуто,  
логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,  
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально -
стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,  просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением  

информации); 

  анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 
текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

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

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

                                           Содержание тем курса (68 часов) 

№ разделы  часы 

1 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

 

2 

2 Знаки препинания в конце предложения 1 

3 Знаки  препинания в  простом  предложении 27 

4

. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 23 

5 Знаки препинания при передаче чужой речи  6 

6 Речевой этикет в письменном общении 2 

7 Повторение 7 

 Итого - 68 

часов 

 

 Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование разделов /тем Количест

во 

часов. 

 Пунктуация как система правил расстановки 

знаков препинания 

2 

1-2 Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

 

 Знаки препинания в конце предложения 1 

3. Знаки препинания в конце предложения  

 Знаки  препинания в простом предложении 27 

4. 
Знаки препинания между членами предложения. 

 

5. Тире между подлежащим и сказуемым.  

6-7. Тире в неполном предложении; интонационные 

особенности этих предложений. 

 

8-10 Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 

 

11-12 Знаки препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах 

 

13-15 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными определениями 

 

16-17 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными приложениями 

 

18-20 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными обстоятельствами 

 

21 Ошибки в предложениях с обособленными 

членами 

 

22-23 Знаки препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом. 

 

24 Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Обращения. 

 

25-26.  Вводные слова  

27. Пунктуация в предложениях с междометиями  

28. Вставные конструкции  
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29-30 Трудные вопросы пунктуации в простом 

предложении 

 

 Знаки препинания между частями сложного 

предложения 

23 

31. Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. 

 

32--34 Знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 

 

35-38 Знаки препинания между частями сложнопод-

чинённого предложения. 

 

39-40 Знаки препинания в предложениях с 

несколькими придаточными 

 

41-42 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

 

 

43-44. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.   

45-46 Тире в бессоюзном сложном предложении.   

47-48 Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи 

 

49-51 Знаки препинания в предложениях, состоящих 

из трех и более частей, 

 

52-53 Трудные вопросы пунктуации в сложном 

предложении 

 

 Знаки препинания при передаче чужой речи 6 

54 Цитата   

55-56 Прямая и косвенная речь.  

57. Диалог   

58-59 Использование предложений с чужой речью в 

тексте 

 

 Речевой этикет в письменном общении 2 

60-61 Речевой этикет в письменном общении  

 Повторение 7 

62-66 Трудные вопросы орфографии и пунктуации.  

67-68 Итоговая контрольная работа «Орфография.  
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Пунктуация.» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Путь к созданию текста» 10-11 класс 

Программа курса внеурочной деятельности «Путь к созданию текста» подготовлена на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (2016 г.) 
Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме.  Эти изменения 
включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в различные 
социальные сферы и социальные 

отношения Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые 
знания, умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого 

находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же 
явления с разных 
сторон, осмысливать информацию, общаться, для чего необходимо создавать разные виды 

текстов. Данная программа курса внеурочной деятельности предлагает системное овладение 
навыками создания текстов. 

Основной целью курса является формирование личности, которая готова и способна 
использовать в постоянно меняющемся мире знания, умения и навыки создания текста для 
решения максимально широкого диапазона жизненных и учебных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Формировать способность 
учащихся понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и интерпретировать для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни 

Курс создает условия для формирования навыков создания текста в деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от урочных. 
Программа реализуется в работе с обучающимися 10-11 классов, рассчитана на проведение 

занятий 1 раз в неделю. 
Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и 

групповой работы, деловые игры, организацию социальных практик. Таким образом, 
вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит расширить зоны поиска 

своих интересов в различных сферах. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное 
и социальное формирование личности. 

Программа предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, 

несплошными, множественными), нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и 
скрытой, фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам 

соотнесения графической и текстовой  информации, приемам различения факта и мнения, 
содержащихся в тексте Занятия  предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся 
в тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной 

информации, что формирует умения оценивать надежность источника и достоверность 
информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе 

манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов Они 
формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 
образовательных результатов 
Личностные результаты 
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осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в 
мире); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 
полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 
проявление интереса к способам познания; 

 стремление к самоизменению; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей; 
активное участие в жизни семьи; 

приобретение опыта успешного межличностного общения; 
освоение социального опыта, основных социальных ролей; 

осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,  

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие 
Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

Метапредметные результаты 
— овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

— овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— овладение универсальными регулятивными действиями Освоение обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных  учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 
в построении индивидуальной образовательной траектории; 

способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 
способность к совместной деятельности; 
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории 

Предметные результаты: 
 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 
вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста; 
 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
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выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 
представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 
извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки 

зрения решения коммуникативной задачи; 
определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по 

контексту) 
Содержание учебного курса 

Раздел 1 Текст, его типы – 2 часа 

Текст и его типы. Речеведческий и смысловой анализы текста. 
 Раздел 2. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. – 10 часов  

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Рассуждение-размышление. 
Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-стилевая 
дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, 

научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр эссе. 
Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема 

текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 
фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротема, абзац, план 
текста.  Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной 

из нескольких источников.  
Раздел 3  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации – 15 часов 
 Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не 
показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании исходного текста (художественного, публицистического 
стиля) монологического высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным типом 
и стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и  стиля речи собственного 

монологического высказывания с учетом поставленной задачи. Формулирование тезисов, 
аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст. Создание собственных письменных 

материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы и  конспекты на основе прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего использования. Письменное воспроизведение текста 
с заданной степенью свернутости (сжатое изложение содержания прослушанного текста). 

Создание письменного текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 
типом речи. Создание эссе на заданную тему. 

 Раздел  Работа с текстом: оценка информации – 7 часов 
 Оценка содержания, языковых особенностей и  структуры текста. Выражение собственного 

мнения о прочитанном, его аргументация. Формулирование собственных аргументов с опорой на 

жизненный опыт. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 
различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов 

проверки противоречивой информации.  
Тематическое планирование  

№ п/п Наименование разделов /тем Кол

ичество 

часов. 

Текст, его типы  2 
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1-2 Текст и его типы. Речеведческий и смысловой 

анализы текста. 

 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 10 

3. Восприятие на слух и понимание различных видов 
сообщений.  

 

4. Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение.  

5. Рассуждение-доказательство.  

6. Функционально-стилевая дифференциация тестов 
(разговорный стиль, художественный стиль, официально-
деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). 

 

7. Языковые особенности разных стилей речи.  

8. Жанр эссе.  

9. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 
структуру, языковые средства текста. 

 

10.  Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. 

Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 
фактов, заданных в явном и неявном видах.  

 

11.  Работа с несколькими источниками информации.   

12. Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 15 

13. Формулирование тезисов и выводов, основанных на 

содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

 

14. Соотнесение фактов с общей идеей текста, 
установление связей, не показанных в  тексте напрямую. 
Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях 

текста информации. 

 

15. Составление на основании исходного текста 
(художественного, публицистического стиля) 

монологического высказывания (устного и письменного) 
в соответствии с заданным типом и стилем речи. 

 

16. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа 

и стиля речи собственного монологического высказывания 
с учетом поставленной задачи. 

 

17. Формулирование проблемы текста, тезисов, 
аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст.  

 

18. Проблема текста. Виды проблем.  

19. Комментирование проблемы текста.   

20. Примеры-иллюстрации из прочитанного текста. 
Определение смысловой связи между  примерами-

иллюстрациями.   

 

21. Создание собственных письменных материалов на 
основе прочитанных текстов: планы, тезисы и  конспекты на 

основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования. 
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22. Создание письменного текста в соответствии 

с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

 

23 Создание эссе на заданную тему.  

24. Концептуальные основы сочинения – рассуждения 

Нормы и критерии оценивания сочинения – рассуждения. 
Практикум по экспертизе сочинения рассуждения. 
 

 

25. Способы моделирования вступления сочинения – 

рассуждения.  

 

26. Шаг за шагом: этапы и общая схема работы над 
основной частью текста 

 

27. Способы моделирования заключительной части 

сочинения – рассуждения. 

 

Работа с текстом: оценка информации 7 

28.  Оценка содержания, языковых особенностей 
и структуры текста. Смыслы, явные и скрытые. События и 
факты с разных точек зрения. 

 

29. Выражение собственного мнения о прочитанном, его 

аргументация. Участие в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста.  

 

30. Соотнесение позиции автора текста с собственной 

точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на 
информацию. 

 

31 В процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявление достоверной (противоречивой) 

информации. Нахождение способов проверки 
противоречивой информации.  

 

32-33 Оформление итогового текста  

34. Рецензирование, редактирование собственной 
творческой работы 

 

 Итого: 34 часа  

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Путь к созданию текста» подготовлена на 
основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (2016 г.) 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме.  Эти изменения 
включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в различные 

социальные сферы и социальные 
отношения Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые 
знания, умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого 

находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же 
явления с разных 

сторон, осмысливать информацию, общаться, для чего необходимо создавать разные виды 
текстов. Данная программа курса внеурочной деятельности предлагает системное овладение 
навыками создания текстов. 

Основной целью курса является формирование личности, которая готова и способна 
использовать в постоянно меняющемся мире знания, умения и навыки создания текста для 

решения максимально широкого диапазона жизненных и учебных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Формировать способность 
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учащихся понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и интерпретировать для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни 
Курс создает условия для формирования навыков создания текста в деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 10-11 классов, рассчитана на проведение 
занятий 1 раз в неделю. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 
предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и 
групповой работы, деловые игры, организацию социальных практик. Таким образом, 

вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит расширить зоны поиска 
своих интересов в различных сферах. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное 

и социальное формирование личности. 
Программа предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, 

несплошными, множественными), нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и 

скрытой, фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам 
соотнесения графической и текстовой 

информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте Занятия  предполагают 
работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке 
противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать 

надежность источника и достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные 
цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов Они формируются во 
всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные направления создают 

наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов  
Личностные результаты 

осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в 
мире); 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
осознание ценности самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 
проявление интереса к способам познания; 

 стремление к самоизменению; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 
активное участие в жизни семьи; 

приобретение опыта успешного межличностного общения; 
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освоение социального опыта, основных социальных ролей; 
осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,  
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие 
Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 
 

Метапредметные результаты 
— овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

— овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 
— овладение универсальными регулятивными действиями  
Освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 
в построении индивидуальной образовательной траектории; 

способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 
способность к совместной деятельности; 
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории 

Предметные результаты: 
 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 
вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста; 
 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
выделение главной и второстепенной информации, явной и  скрытой информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 
таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки 
зрения решения коммуникативной задачи; 

определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по 
контексту) 

Содержание учебного курса 

Раздел 1 Текст, его типы – 2 часа 
Текст и его типы. Речеведческий и смысловой анализы текста. 

 Раздел 2. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. – 10 часов  
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Рассуждение-размышление. 

Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-стилевая 
дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, 
научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр эссе. 

Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема 
текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротема, абзац, план 
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текста.  Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной 
из нескольких источников.  

Раздел 3  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации – 15 часов 
 Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не 

показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 
информации. Составление на основании исходного текста (художественного, публицистического 

стиля) монологического высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным типом 
и стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и  стиля речи собственного 
монологического высказывания с учетом поставленной задачи. Формулирование тезисов, 

аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст.  

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: планы, 
тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (сжатое изложение 
содержания прослушанного текста). Создание письменного текста в  соответствии с заданной 
темой и функционально-смысловым типом речи. Создание эссе на заданную тему. 

 Раздел  Работа с текстом: оценка информации – 7 часов 

 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного 
мнения о прочитанном, его аргументация. Формулирование собственных аргументов с опорой на 
жизненный опыт. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 
различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов 

проверки противоречивой информации.  

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование разделов /тем Кол

ичество 

часов. 

Текст, его типы  2 

1-2 Текст и его типы. Речеведческий и смысловой 

анализы текста. 

 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 10 

3. Восприятие на слух и понимание различных видов 

сообщений.  

 

4. Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение.  

5. Рассуждение-доказательство.  

6. Функционально-стилевая дифференциация тестов 

(разговорный стиль, художественный стиль, официально-

деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). 
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7. Языковые особенности разных стилей речи.  

8. Жанр эссе.  

9. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 

структуру, языковые средства текста. 

 

10.  Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. 
Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном и неявном видах.  

 

11.  Работа с несколькими источниками информации.   

12. Сопоставление информации, полученной из 
нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 15 

13. Формулирование тезисов и выводов, основанных на 
содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

 

14. Соотнесение фактов с общей идеей текста, 

установление связей, не показанных в  тексте напрямую. 
Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях 
текста информации. 

 

15. Составление на основании исходного текста 

(художественного, публицистического стиля) 
монологического высказывания (устного и письменного) 

в соответствии с заданным типом и стилем речи. 

 

16. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа 
и стиля речи собственного монологического высказывания 
с учетом поставленной задачи. 

 

17. Формулирование проблемы текста, тезисов, 

аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст.  

 

18. Проблема текста. Виды проблем.  

19. Комментирование проблемы текста.   

20. Примеры-иллюстрации из прочитанного текста. 

Определение смысловой связи между  примерами-
иллюстрациями.   

 

21. Создание собственных письменных материалов на 

основе прочитанных текстов: планы, тезисы и  конспекты на 
основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

 

22. Создание письменного текста в соответствии 
с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

 

23 Создание эссе на заданную тему.  

24. Концептуальные основы сочинения – рассуждения 

Нормы и критерии оценивания сочинения – рассуждения. 
Практикум по экспертизе сочинения рассуждения. 

 

 

25. Способы моделирования вступления сочинения – 

рассуждения.  

 

26. Шаг за шагом: этапы и общая схема работы над  
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основной частью текста 

27. Способы моделирования заключительной части 
сочинения – рассуждения. 

 

Работа с текстом: оценка информации 7 

28.  Оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста. Смыслы, явные и скрытые. События и 

факты с разных точек зрения. 

 

29. Выражение собственного мнения о прочитанном, его 

аргументация. Участие в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста.  

 

30. Соотнесение позиции автора текста с собственной 

точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на 
информацию. 

 

31 В процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявление достоверной (противоречивой) 

информации. Нахождение способов проверки 
противоречивой информации.  

 

32-33 Оформление итогового текста  

34. Рецензирование, редактирование собственной 
творческой работы 

 

 Итого: 34 часа  

 

 Рабочая програма курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»10-11 класса  

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» подготовлена на основе 
Примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  в   
соответствии с  требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

 среднего общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 
обучающихся и  направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 
курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 
требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и  за 

его пределами. 

Задачи: 

Развитие у  обучающихся ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 
знаниям, здоровью. 

• формирование российской идентичности;                                                                                            

• формирование интереса к познанию;                                                                                                          
• формирование осознанного отношения к  своим правам и  свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;                                                                      •  
выстраивание собственного поведения с  позиции нравственных и правовых норм; • создание 
мотивации для участия в  социально-значимой деятельности;                                           • 

развитие у школьников общекультурной компетентности;                                                              
•  развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;                                                   

• осознание своего места в обществе;                                                                                                      
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• познание  себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;                                                                   
• формирование готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Разговоры о  важном» составляют следующие документы.                                                            
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации».                                                                                              

  2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №  286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 5                                

  3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №  287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.)                                       
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №  569 «О 
внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.)                                   
  5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №  568 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.)  
6. Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования».                                                                                           
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №  732 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и   науки 

Российской Федерации от 17  мая 2012  г. №  413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.)                                                                                                                              
8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о  важном»» от 

15.08.2022 № 03-1190.                                                                                           
 9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 
Реализация программы и формы проведения занятий 

Занятия по программе проводятся в  формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 
собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). Программа реализуется  в  течение 
одного учебного года, проводятся 1 раз в неделю. 
Взаимосвязь с программой воспитания  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом рекомендаций примерной 
программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и   

воспитательную деятельность, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и  на 
нравственное, социальное развитие ребёнка.                                     
Это проявляется:                                                                                                                                        

  • в выделении в цели программы ценностных приоритетов;                                                                    
• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и  конкретизацию в примерной программе воспитания;                                                                                                                                                
• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость 
в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий В основе определения тематики внеурочных 

занятий лежат два принципа:  
1) соответствие датам календаря;  
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2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в  календаре в текущем 
году. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в  рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 
следующих личностных, метапредметных и  предметных образовательных результатов. 

 Личностные результаты должны отражать:                                                                                                                           
• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и  настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);                                                                                                                                               
• гражданскую позицию как активного и  ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и  правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и  общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;                                                                                                                               
•готовностьк  служению Отечеству                                                                                                                
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и   

общественной практики, основанного на диалоге культур, а  также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в  поликультурном мире;                                                                

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  общечеловеческими 
ценностями и  идеалами гражданского общества; готовность и  способность к  самостоятельной, 
творческойи ответственнойдеятельности;                                                                                                                                       

• толерантное сознание и  поведение в  поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и   
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;                                                                   

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;                                                                                                                            

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;          
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к  непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;                                                                         

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

творчества,спорта,общественныхотношений;                                                                                                 
• принятие и  реализацию ценностей здорового и  безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;                                                                                                                                                            
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  психологическому 

здоровью, как собственному, так и  других людей, умение оказывать первую помощь;                                                                                                                                                                       
• осознанный выбор будущей профессии и  возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к  профессиональной  деятельности как возможности участия в  решении 
личных,общественных,государственных,общенациональных  проблем;                                                                                                                                                                            
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и  социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;                                                                                                    

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

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:                                                                                                                                                             
• умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать деятельность; использовать все 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и   реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;                                           

• умение продуктивно общаться и  взаимодействовать в  процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;                                                                                                                                           

 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и   готовность к  самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;                                                                                                                              
• готовность и  способность к  самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и   
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;                              

• умение использовать средства информационных и   коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;                        
• умение определять назначение и  функции различных социальных институтов;                                             

• умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с  учётом гражданских и  нравственных ценностей;                                                                

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;                                                                               
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены 

с  учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия 
в программе «Разговоры о важном»: Русский язык и литература: сформированность понятий 
о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение 

навыками самоанализа и  самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение 
умением анализировать текст с точки зрения наличия в  нём явной и  скрытой, основной и  

второстепенной информации; владение умением представлять тексты в  виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и   
мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и  мировой;  сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность умений 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и  контекст творчества писателя 
в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в  художественных 
текстах образы, темы и проблемы и  выражать своё отношение к  ним в  развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. Иностранные языки: владение 
знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и  страны/стран изучаемого языка; сформированность 
умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 
источников в  образовательных и  самообразовательных целях. История: сформированность 

представлений о  современной исторической науке, её специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в   глобальном мире; владение 

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 
и особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений применять 
исторические знания в  профессиональной и  общественной деятельности, поликультурном 

общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в   дискуссии 
по исторической тематике. Обществознание: сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в  единстве и  взаимодействии его основных  сфер и  
институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
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иерархические и  другие связи социальных объектов и  процессов; сформированность 
представлений об основных тенденциях и  возможных перспективах развития мирового 

сообщества в  глобальном мире; сформированность представлений о  методах познания 
социальных явлений и  процессов; владение умениями применять полученные знания в  
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность 

навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в  источниках 
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. География: владение 
представлениями о  современной географической науке, её участии в   решении важнейших 
проблем человечества; владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и  экологических процессов и  проблем; 
сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о   

закономерностях развития природы, размещения населения и  хозяйства, о динамике 
и территориальных особенностях процессов, протекающих в  географическом пространстве; 
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о  природных социально-экономических 
и  экологических процессах и  явлениях; владение умениями географического анализа и  
интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять географические знания 

для объяснения и  оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; сформированность 
представлений и  знаний об основных проблемах взаимодействия природы и   общества, о  

природных и  социально-экономических аспектах экологических проблем. Экономика: 
сформированность системы знаний об экономической сфере в  жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 
и  государства; понимание значения этических норм и   нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; владение навыками поиска актуальной экономической информации в   различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и   оценочные  суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в  учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России 
в современной мировой экономике; умение ориентироваться в   текущих экономических событиях 

в России и в мире. Право: сформированность представлений о  понятии государства, его 
функциях, механизме и  формах; владение знаниями о  понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской 
Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с  точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в  конкретных жизненных ситуациях. Информатика: 
сформированность представлений о  роли информации и связанных с ней процессов 
в окружающем мире; сформированность базовых навыков и  умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и  ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и  работы 

в Интернете. Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о  целостной современной естественнонаучной 
картине мира, о  природе как единой целостной системе, о  взаимосвязи человека, природы и  
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общества; о  пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее 
важных открытиях и  достижениях в  области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о  природе, на развитие техники и  технологий; сформированность умения 
применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 
здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к  природе, 

рационального природопользования, а  также выполнения роли грамотного потребителя; 
сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 
естественнонаучного  знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с  

критериями оценок и  связь критериев с  определённой системой ценностей. Астрономия: 
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представлений о  значении 
астрономии в  практической деятельности человека и  дальнейшем научно-техническом развитии; 
осознание роли отечественной науки в  освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. Экология: сформированность 
представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 
«человек — общество — природа»; сформированность экологического мышления и   способности 
учитывать и  оценивать экологические последствия в  разных сферах деятельности; владение 

умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с  выполнением 
типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 
и  обязанностей в  области энерго- и  ресурсосбережения в  интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и  безопасности жизни; сформированность личностного отношения к  
экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в  окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов 
экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с  экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и   повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о  культуре 
безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а  также как о  средстве, 
повышающем защищённость личности, общества и   государства от внешних и  внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и   внутренних 
угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность 
представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического 
и социального благополучия личности; знание распространённых опасных и   чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жизненной 
позицией. Родина  — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется 
делами.  Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского.  

 Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможностей. 
С добром в сердце. Ценность профессии учителя. Основные качества наставника.  

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства. XX век — 
ориентация на партнёрские отношения членов семьи.  

Мир музыки и  балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие 

музыку для балета.  Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации.                         
История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь Дмитрий 

Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы Божией Матери с  
историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения народа. Разнообразие культуры 
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народов России. Традиции разных народов. Религиозная культура России: христианство, ислам, 
буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей  — 

основа межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на 
толерантность.  Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости 
ребёнка. Эмоциональная связь с  детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — 

сильнейшее чувство на земле.  Значение государственной символики для человека. История 
Российского флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность 

нынешнего гимна России. История появления герба России.                                                                                        
Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой 
деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории   Традиция 

чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. День георгиевских 
кавалеров. Учреждение ордена Святого  Георгия в 1769  г. Екатериной II. 9  декабря  — день, 

когда чествуются герои нынешние и  отдаётся дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь  — 
символ памяти.  Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы 
российской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники.  История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в  чём его 
необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в  России и в других государствах.        

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы.                                                                                                                                                    
Правила безопасности и  поведения в  Интернете. Реальные угрозы Интернета (нежелательный 
контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). Какой информацией не 

стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по кипербезопасности.                                                                                                              
Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. Ладожское 
озеро  — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания. Спасительный прорыв 

кольца. Проект «Детская книга войны»  Театр  — искусство многосоставное (в нём соединяются 
литература, музыка, актёрское мастерство, танцы, режиссура и  даже этикет). Вклад К.  С.  

Станиславского в  театральное искусство. Основные идеи системы Станиславского. Современное 
научное знание. Критерии научного знания: доказательность, проверяемость, значимость, 
воспроизводимость. Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой 

в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная журналистика —возможность заниматься 
разной наукой. Географические особенности и  природные богатства России. Народы России. 

Единый перечень коренных малочисленных народов (47  этносов). Российская культура. Чем 
славится Россия? Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра 
В. М. Кульчицкого. Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл 

и значимость того, что вы делаете каждый день. Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. 
Освоение женщинами «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина  — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? Сергей Владимирович Михалков  — поэт, 
драматург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. 
Михалкова к  стихотворчеству. Работа в  армейской печати во времена Великой Отече- 61 

ственной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 
Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма. Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 
1961 г. отмечают День театра. Причины, по которым люди ходят в   театр. Отличие театра от кино. 
Основы театрального этикета. История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки 

и Стрелки в августе 1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. 
Выход А. Леонова в открытый космос. Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа 

и народов Европы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в   
Нюрнберге. Конвенция ООН о  предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 
Геноцид в современном мире. День земли  — история праздника. Способы празднования Дня 

Земли. Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние 
экологии — ответственность каждого человека. Давняя история праздника труда. Трудовой день 

до 16  часов без выходных, скудный заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. 
Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. День Победы. План 
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Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неизвестного Солдата. 19 мая 1922 года — 
День рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность. Распад пионерской 

организации. Причины, по которым дети объединяются. Разные представления о  счастье. 
Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни  

Тематичское планирование 

1 ДЕНЬ ЗНАНИЙ / РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 1 

2 НАША СТРАНА — РОССИЯ 1 

3. 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО 1 

4. ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 1 

5. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 1 

6. ДЕНЬ ОТЦА 1 

7. ДЕНЬ МУЗЫКИ 1 

8. ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 1 

9. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 1 

10. МЫ РАЗНЫЕ, МЫ ВМЕСТЕ 1 

11. ДЕНЬ МАТЕРИ  1 

12. СИМВОЛЫ РОССИИ (ГИМН, ГЕРБ) 1 

13. ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА 1 

14. ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 1 

15. ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 1 

16. РОЖДЕСТВО 1 

17. ТЕМА НОВОГО ГОДА. СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ И МЕЧТЫ 1 

18. ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ШКОЛЬНИКА 1 

19. ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 1 

20. 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ 

РОССИИ) 

1 

21. ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 1 

22. РОССИЯ И МИР 1 

23. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА (ДЕНЬ АРМИИ) 1 

24. ЗАБОТА О КАЖДОМ 1 

25. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 1 

26. ГИМН РОССИИ (110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

И ПОЭТА, АВТОРА СЛОВ ГИМНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СССР 

С. В. МИХАЛКОВА) 

1 

27. ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 1 

28. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 1 

29 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. МЫ — ПЕРВЫЕ 1 

30. ПАМЯТЬ О ГЕНОЦИДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАЦИСТАМИ И ИХ 

ПОСОБНИКАМИ 

1 

31. ДЕНЬ ЗЕМЛИ (ЭКОЛОГИЯ) 1 

32. ДЕНЬ ТРУДА 1 

33. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 1 

34. ДЕНЬ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1 
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Рабочая программа учебного курса 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Пояснительная  записка 

Программа курса для 10 класса разработана на основе:   

 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной 

курс, элективные курсы, (автор-составитель С.И.Львова). – 3-е  издание,  переработанное  М., 
Мнемозина, 2009; 

 Программы курса «Русский язык».10- 11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н. Г . Гольцова. – 

М . : ООО « Русское слово – учебник» , 2019.  
          Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 
и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
Метапредметные результаты 

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

можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  организовывать 
эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
 научиться  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

35. ПРО СЧАСТЬЕ 1 

 ИТОГО: 35 ЧАСОВ 
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внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и 
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развёрнуто,  
логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания об орфографии и пунктуации при создании текстов; 
  анализировать текст с точки зрения орфографии и пунктуации; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

  осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и  навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 

  
Содержание учебного курса 

ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ (3 ч) 

 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 
говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание 
(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого 
общения: письменные и устные. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, 
знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 
невозможность учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к 

написанному, совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, 
записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,  сочинения (разные типы), конспекты, 

планы, рефераты и т.п. 
 Возникновение и развитие письма как средство общения. 

ОРФОГРАФИЯ (68 ч) 

Орфография как система правил правописания (3 часа) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.  

Некоторые сведения из истории русской орфографии.  
Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной 

передачи смысла речи.  
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Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы 
передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, таблица, алгоритм и 

др. 
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши 

слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) употребление 
прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой – 

нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 
Правописание морфем(18ч) 

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного написания 

морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 
Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах.  

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после приставок); 
понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -тир-//-
тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, -скак-//-скоч- 
(зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -клан-//-клон-, -зар-//-

зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями 
оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска – 
дощатый, очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные приставки 

(русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип написания. Роль 
смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 
разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 
правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, изн(а), -есть 
(-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. Суффиксы –ек и –ик, 

-ец и иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 
Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чат-, -

ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 

Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 
Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и 

наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 
Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание суффикса –е- 

или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); -ться и –тся в глаголах. 
Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 
суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять – посеявший – посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 
Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание окончаний слов 

разных частей речи. 



418 

 

 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 
окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий.  

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 
орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после 
ц; употребление разделительных Ь и Ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 
сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов (͡ нный, без͡   ность   ,͡   остный и т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 
Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. Использование 

орографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правописания 
слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-

ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 
Слитные, дефисные и раздельные написания(10ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализ 
слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными 
частями речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о  происхождении некоторых 
наречий.  

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 
орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 
зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 
прилагательные,наречия). Смысловые и грамматические отличия  сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 
Работа со словарём «Слитно или раздельное?» 

Написание строчных и прописных букв(3 ч) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.  

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 
Контрольное занятие(2 ч) 

Виды и формы контроля:  тест.                

На заключительном занятии подводятся итоги изучения курса. Учащиеся  получают зачёт/незачёт 
по результатам выполненной контрольной  работы в соотношении: правильно более 50 % - 

«зачёт», менее 50 % - «незачёт». 
Тематическое планирование  

10 класс (70 ч)        

№ п/п Наименование разделов /тем Ко

личество 

часов. 

                  Введение. 3 часа  

1. Речевое общение как взаимодействие между 1 
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людьми посредством языка. Особенности письменного 

общения Виды речевой деятельности 

2. Особенности письменной речи:  Формы 
письменных высказываний и их признаки  

1 

3. Возникновение и развитие письма как средства 

общения. 

1 

 Орфография как система правил правописания 

– 3 часа 

 

4. Русское правописание.  1 

5. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания 

1 

6. Разделы русской орфографии 1 

 Правописание морфем (18часов.)  

7. Система правил, связанных с правописание 
морфем. Принцип единообразного написания морфем 

1 

8. Правописание корней. Правописание гласных 

корня. 

1 

9 Правописание корней. Роль смыслового анализа 
при подборе однокоренного проверочного слова 

1 

10-11. Фонетический принцип написания. Группы корней 

с чередованием гласных.  

2 

12 Корни с полногласным и неполногласными 
сочетаниями оро//ра, оло//ла, ере//ре, ело//ле. 

1 

13 Обозначение на письме согласных корня  1 

14-15 Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов 

2 

16. Правописание приставок.  1 

17. Орфографические правила, регулирующие выбор 
букв Е и И в приставках ПРЕ-//ПРИ-.  Анализ языкового 

материала 

1 

18 Типичные суффиксы прилагательных и их 
написание. 

1 

19 Типичные суффиксы прилагательных –оват (-еват 

–евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -оньк- (-еньк-) и др. 

1 
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20-21 Типичные суффиксы имён существительных и их 

написание: -арь-, -тель-, -изн(а), -ник-, -есть-(-ость-), -

ени(е) и др.  

2 

22. Различение суффиксов –чик- и –щик- со 

значением лица. 

1 

23-24. Типичные суффиксы глагола и их написание.  2 

25. Образование причастий с помощью специальных 
суффиксов 

1 

26 Роль морфемно-словообразовательного анализа 

при выборе правильного написания суффиксов. 

1 

27 Правлписание н и нн в полных и кратких формах 
причастий.  

1 

28 Разграничения кратких страдательных причастий и 

кратких отглагольных прилагательных, 

1 

29 Условия перехода причастий в прилагательные, 
условия выбора Н и НН в суффиксах кратких 
страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных.  

1 

30-31. Правописание окончаний, знания о правилах 
написания окончаний в разных частях речи 

2 

32. Правописание окончаний., знания о правилах 

написания окончаний в разных частях речи 

1 

33. Различения морфем, в составе которых находится 
орфограмма. Правописание согласных на стыке морфем 

1 

34-35 Орфографические правила, требующие различения 

морфем, в составе которых находится орфограмма: О и Е 
после шипящих и Ц в корне , суффиксе и окончании;  

2 

36 Правописание Ы и И после Ц; употребление 

разделительных Ь и Ъ. 

1 

37-38 Орфографический анализ морфемно-
словообразовательных моделей слов. Зависимость между 
морфологической принадлежностью слова и его 

морфемным строением.  

2 

39-40. Этимологическая справка как приём объяснения 
написания морфем. 

2 

41-42. Правописание ь после шипящих в словах разных 

частей речи.  

2 
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43-44 Морфемика: части слова. Фонетика: буквы, не 

обозначающие звука 

2 

45 Правила, нарушающие единообразное написание 
корня (Ы и И в корне после приставок); понятие о 

фонетическом принципе написания. 

1 

46-47 Использование орфографических, морфемных и 
словообразовательных словарей для объяснения 

написания слов. Приём поморфемной записи слов и его 
практическая значимость. 

2 

 Слитные дефисные, и раздельные написания 

(10ч.) 

 

48-49 Написания не с различными частями речи.  2 

50 Грамматико-семантический анализ при выборе 
слитного и раздельного написания не с различными 
частями речи 

1 

51 Условия выбора раздельного и дефисного 

написания частиц 

1 

52 Различение приставки ни и слова ни (частицы, 
союза) 

1 

53 Слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях 

1 

54 Грамматические, смысловые и орфографические 
отличия союзов ЧТОБЫ, ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ПОТОМУ, 

ПОЭТОМУ, ОТТОГО, ОТЧЕГО, ЗАТО, ПОСКОЛЬКУ и 
другие от созвучных сочетаний слов. 

1 

55 Граматико- орфографические отличия приставки и 
предлога. Особенности написания производных 

предлогов, предлоги- синонимы 

1 

56-57 Образование и написание сложных слов. 
Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи 

2 

58. Роль смыслового и грамматического анализа при 
слитном и раздельном написании 

1 

59 Работа со словарём «Слитно или раздельно?» 1 

 Написание строчных и прописных букв (3часа.)  

60-61 Роль смыслового и грамматического анализа при 

выборе строчной или прописной буквы. Правильное  

2 
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употребление  строчной и прописной буквы.  

62-63 Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

Употребление прописных букв. Навыки работы со 
словарной статьёй 

2 

64-65 Повторение. Орфография. 2 

66-67 Итоговая работа. 2 

68-70 Принципы русской пунктуации. Словосочетание 

как синтаксическая единица. Синтаксис и пунктуация 
простого предложения. Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения 

2 

 Итого: 70 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Тропинка к профессии»10-11 классы 

 Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к профессии» подготовлена на основе Рабочих 

программ К.Г.Кузнецова, М.А.Лебедева для 8-11 классов «Моя будущая профессия» (М. «Просвещение» 

2021г.), ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и   направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего образования с  учётом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Программа реализуется из расчёта 

1 час в неделю.  

В постиндустриальную эпоху меняется представление о профессионализме. Прежнему пониманию 

профессионализма как пожизненной приверженности той или иной профессиональной сфере, конкретной 

профессии, в которой постепенно накапливались знания, опыт, мастерство, приходит на смену 

мультипрофессионализм, предполагающий возможность и необходимость овладения человеком трудовыми 

функциями из нескольких видов профессиональной деятельности, в том числе из различных профессиональных 

областей. Актуальность содержания данного курса определяется тем, что каждый обучающийся сталкивается с 

необходимостью совершить профессиональный выбор; а с учётом тенденций быстро изменяющегося  

современного мира и рынка труда ему, возможно, придётся совершать этот выбор в дальнейшем неоднократно. 

Таким образом, помощь обучающемуся в освоении инструментов профессионального самоопределения 

становится одним из ключевых направлений, позволяющих ему в дальнейшем ориентироваться в мире 

образования и на рынке труда.  

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с нормативно -правовыми документами 

Российской Федерации в части, касающейся профориентации школьников:                                                                                                                    

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10—11 классы);                                                                                                                     

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»;                                                                                                             

 • Постановление Правительства РФ от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»;                                                                                                          

• Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года «Послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному Собранию»;                                            

• Постановление «Об исполнении поручения Президента по включению в обр азовательные стандарты 

требований, направленных на раннюю профориентацию учащихся» (30 марта 2011 года);  

Цель программы — организация непрерывного профориентационного сопровождения обучающихся.  

 Задачи программы: 1) помощь в формировании и развитии интереса к труду и миру профессий; 2) помощь в 

определении интересов и выборе кружков и дополнительных занятий; 3) помощь в профессиональном 

самоопределении учащихся 

Формы организации обучения: активизирующая беседа, практическая работа в группах, презентация, 

индивидуальные задания, практикумы. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:                                                                                                                                    

В результате освоения курса обучающийся научится:                                                                                                                     
• ориентироваться в рынке труда и особенностях профессионального образования;                                              
• ориентироваться в профилях обучения;                                                                                                                   

• ориентироваться в том, как изучаемые дисциплины могут быть применены в профессиональной 
деятельности;                                                                                                                           

 • ориентироваться в мире профессий: востребованные профессии и необходимые для этого 
компетенции;                                                                                                                                             

• ставить перед собой профориентационные цели, реализовывать их и при необходимости 

корректировать;                                                                                                                                                 
• классифицировать профессии по предмету и содержанию труда;                                                                    

• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учётом распределения 
профессий по типам и классам;                                                                                                  

• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека;                                                                                                                                   
• выбирать профиль обучения в соответствии с индивидуальными интересами и способностями;                                                                                                                                                      

• использовать алгоритм выбора профессии.  
Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                           

• определять индивидуальные склонности и способности к изучению предметов различных 

профилей;                                                                                                                                         
 • определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора области 

профессиональной деятельности;                                                                                                                          

• выстраивать индивидуальный образовательный маршрут;                                                                              
• выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут.  

В ОБЛАСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
 Регулятивные:  
1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

2) уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
4) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные:  
1) уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

2) уметь создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  
Коммуникативные:  

1) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

2) уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 В ОБЛАСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММА СПОСОБСТВУЕТ:  
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1) повышению уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 
профессиональному самоопределению с учётом личностных особенностей и возможностей рынка 

труда;  
2) формированию ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 
труде;  

3) формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

4) формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участию в общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, социальных и экономических 

особенностей;  
6) развитию компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формированию коммуникативной компетентности в общении  и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Профили обучения и готовность к выбору профессии.(4 часа)   Проблема 

профориентации в современном мире. Что важно для человека любой профессии 
 Тема 2  Какой я? (11 часов)  Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессе 

развития. Учёт психологических особенностей человека в процессе выбора профессии. Резюме — 
что это такое и как его составит 

Тема 3  Образовательная траектория (9 ч) Профили обучения и готовность к выбору 

профессии 
Тема 4 Профессиональные возможности нашего региона (6 ч) 

Тема 5. Ошибки, которые мы совершаем (4 часа) 
 

1. ПРОБЛЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 1 

2. ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ 1 

3-4. КОММУНИКАЦИЯ 2 

5-6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ, ИЛИ КТО ПОДУМАЕТ О ЗДОРОВЬЕ 

ПРОФЕССИОНАЛА.  

2 

7-9 ТЕМПЕРАМЕНТ. ПАМЯТЬ.  3 

10. ВНИМАНИЕ. ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 1 

11. ВНИМАНИЕ. ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 1 

12-13. СПОСОБНОСТЬ К САМОПОЗНАНИЮ КАК ОСОБЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 2 

14-15. СЕКРЕТЫ ВОСПРИЯТИЯ  2 

16 ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ И ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 1 

17. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 1 

18. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

1 

19. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 1 

20. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 1 
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2.3. Рабочая программа воспитания. 
2.3.1.описание особенностей воспитательного процесса; 
2.3.2. цель и задачи воспитания обучающихся; 

2.3.3.виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 
обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
2.3.4. основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. !!! Содержание рабочей программы воспитания 

должно быть разработано в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП соответствующего уровня 
образования, должно учитывать примерную программу воспитания, одобренную решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 
2022 г. № 3/2 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Торжественная линейка 

«Первыйзвонок» 

10-11 1.09.22 Педагог-

организатор(ПО-

далее) 

Мероприятия 

месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

10-11 сентябрь ПО, классные 

руководители, , 

учитель ОБЖ 

21. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 1 

22. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ 1 

23-24. САМ СЕБЕ СТАРТАП 2 

25-26 ПРОМЫШЛЕННЫЕ, НАУЧНЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

2 

27-28 УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕГО 

РЕГИОНА  

2 

29-30 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕГО 

РЕГИОНА 

2 

31-32 ОШИБКИ, КОТОРЫЕ МЫ СОВЕРШАЕМ  2 

33-34 Я  ЧЕРЕЗ 5, 10, 20, 50 ЛЕТ 2 

 ИТОГО: 34 ЧАСА 
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профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь ПО, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

ОПР 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь ПО  

«Золотая осень»: 

Фотовыставка. Вечер отдыха 

«Осенняя дискотека или Ура! 

Каникулы!» 

10-11 октябрь ПО, ДО 

«Галактика»,  

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь ПО, классные 

руководители 

День правовой защиты 10-11 ноябрь Уполномочен
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детей. Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

ный по ОПР 

Предметная неделя 

математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-

шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнованиепобаскетб

олу 

10-11 ноябрь Учитель 

физкультуры 

Предметная неделя, 

географии, истории, 

обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественные 

мероприятия «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Уполномочен

ный по ОПР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь ПО, классные 

руководители 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

иностранных языков (конкурсы 

чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь ПО, классные 

руководители 
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Лыжныесоревнования 10-11 январь Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, 

акции по поздравлению 

юношей 

10-11 февраль ПО,  классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

10-11 март ПО, классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа «А ну-

ка, девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март ПО,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель ПО,  классные 

руководители 

Итоговая выставка 

детского творчества 

10-11 апрель ПО, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  

«Безопасноеколесо» 

10-11 апрель Руководитель 

отряда «Галактика», 

учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

10-11 май ПО, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
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здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май ПО, кл. 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май ПО, 

кл.руководители 

Выпускной вечер в 

школе 

10-11 июнь ПО, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов 

в неделю 

 

Ответственны

е 

«Волейбол» 10-11 2               

Долгов С.Н. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное 

выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

10-11 сентябрь ПО 
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школы, голосование и т.п. 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

10-11 В течение года ПО 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь ПО 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь ПО 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 март ПО 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май ПО 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 

профессий». 
профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

10-11 январь ПО, классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время 

проведения 

Ответственны

е 

Публикации 

собственных рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты «Школьная 

жизнь» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск газеты 

«Школьная жизнь» 

10-11 1 раз в четверть Редактор 

газеты «Школьная 

жизнь» 

Видео-, 

фотосъемкаклассныхмероприят

ий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Трудоваяакция 

«Школьныйдвор» 

10-11 октябрь ПО 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Руководитель 

движения «Берег 

юности» 

Шефская помощь 

престарелым людям по уборке 

приусадебных участков 

10-11 Октябрь, апрель ПО, ДО 

«Галактика» 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль ДО 

«Галактика» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель ПО 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

10-11 апрель ДО 

«Галактика» 
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классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года ДО 

«Галактика», ПО 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Посещение концертов в 

Доме культуры поселка 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы 

«В поход за здоровьем» 

10-11 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года ПО,ДО 

«Галактика» 

Оформление классных 10-11 В течение года Классные 
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уголков 

 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк», новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», выпускной вечер и 

др. 

10-11 В течение года ПО,ДО 

«Галактика,  

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Октябрь, март Директор 

школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение года ПО 

Индивидуальныеконсу

льтации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 Поплануклассныхр Классные 
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уководителей руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

2.4.1 Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего 

образования; 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 
Цель определяет задачи: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
-создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 
-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 
-обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 

-выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
-осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями 

-проведение информационно-просветительских мероприятий. 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы; 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания 
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед. 
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 
образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 
привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 
ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 
более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 
гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов : 
логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 
помощь на уроке .В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 
особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 
следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 
устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 
решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 
психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 
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недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

-Консультативное направление программы коррекционной работы  осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 
психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

             -Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 
отдельных разделов программы). 

             -Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 
              -Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

 у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 
активное участие в работе по профессиональному самоопределению 
старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

-Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями 
речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

-В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 
о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 
---Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 
устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 
возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 
---Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 
----Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 
воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 
нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 
преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). 
---Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 
пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 
нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 
жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС,  создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными педагогами  входят следующие специалисты: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социальный педагог. 
ПКР  разработана рабочей группой  Школы поэтапно: 
1. Подготовительный этап: определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 
(в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 
2. Основной этап: разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 
программах. 

3.Заключительный этап: осуществляется внутренняя экспертиза программы, проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 
групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, 
а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
среды. Социальный педагог принимает участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

Школы. 
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Педагог-психолог  проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 
подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа  организована  индивидуально . Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог,  логопед, педагоги и представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум  собирается 1 раз в месяц. На заседаниях 
консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

---первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 
программы коррекционной работы) 

---диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 
проблем с целью их устранения 

---диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 
динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

 ---диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 
с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 
планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 
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специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-
методических, материально-технических, информационных. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 
сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  ;  в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  
с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 
Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-
предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 
методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 
нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 
в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному 

или по два часа в неделю реализуются: 
--для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

--для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 
краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-
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краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 
пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 
образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

---сформированная мотивация к труду; 

--ответственное отношение к выполнению заданий; 
--адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
--сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
--умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

--понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
--понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 

--осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов; 

--ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

---продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 

и предотвращение конфликтов; 
---овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

---самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 

---ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников; 

----овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 
---определение назначения и функций различных социальных институтов. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 
также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 
(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 
-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях; 
-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI    классов с ОВЗ имеют 
право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 
или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 
аттестации в специально созданных условиях10. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
разработанному образовательной организацией. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

Учебный план Школы на уровне  среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

                                        
10Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 

указанных помещениях. 
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, из перечня, предлагаемого Школой. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

10 класс 

 

11 класс 

У

ровень 

Кол

ичество 

часов 

У

ровень 

Количество 

часов 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык 

и родная литература 

Родной 

язык 

Б 1 Б 1 

Иностранный 

язык 

Иностранн

ый язык 

(немецкий ) 

Б 3 Б 3 

 

Общественны

е науки 

История Б 2 Б 2 

Обществоз

нание 

Б 2 Б 2 

 География Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

Б 4 Б 4 

Информати

ка 

Б 1 Б 1 

Естественные Астрономи Б 1 Б 0 
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Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным 

планом, и в порядке, установленном школой. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, по итогам учебного года. 

науки я 

Химия Б 1 Б 1 

Биология Б 1 Б 1 

Физика Б 2 Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 

ОБЖ Б 1 Б 1 

Индивидуаль

ный проект 

  1  1 

Итого   28  27 

Курсы по выбору  

Курсы по 

выбору 

« Решение 

задач повышенной 

сложности» 

 3  3 

«Основы 

правовых знаний» 

 1\0  0\1 

 

« Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

 2  2 

 

« Вопросы 

биологии» 

 0\1  1\0 

 

« Основы 

информатики» 

   1 

Общая учебная нагрузка на одного 

ученика 

 34  34 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 
и графиком проведения промежуточной аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации для  классов, реализующих 

образовательную программу  в соответствии с ФГОС СОО (10,11 классы) 
 

Предмет Формы проведения промежуточной 

аттестации 
 

Русский язык Диктант 

Литература Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Астрономия Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Мировая художественная культура Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Часы вариативной части используются на усиление предметов инвариантной части. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей обучающихся, их социализацию через учебные предметы по выбору учащихся.  
Предметы по выбору учащихся реализуют следующие функции : 
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным; 
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности. 

Школа обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения.  

В учебном плане Школы предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 

---план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
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общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 
школьников»); 

---план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 
программы средней школы); 

---план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 
получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов1. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 
в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).  
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

--организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 
организации; 
--проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 
обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального 
и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 
продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, , аквариумы, 
заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

                                        
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 
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В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 
(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 
проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских 
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов.  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка 
инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 
профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное 

время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 
отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 
на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж.  

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 
10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно -
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 
профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые 
социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 
профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых 

проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный 
проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
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-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; 
-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 
обучающегося 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом 
-воспитание у обучающихся навыков здорового образа жизни  

План   внеурочной деятельности   среднего общего образования 

 

Направление 

деятельности 

Наименование курсов 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Волейбол» 

Кружок «ЗОЖ» 

 

 

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

 

« Профориентация» 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Путь к созданию текста »; 

«Нестандартные методы 

Евклидовой геометрии 

 

1 

1 

Социальное «Финансовая грамотность» 

 

«Моя профессиональная 

карьера 

1 

 

1 

 

Общекультурное  

« Разговоры  о важном» 

1 

 

1 

 

Итого: 10 5 5 

 

3.3. Календарный учебный график 

Дата начала учебного года:    1 сентября  2022 г 

Дата окончания учебного года:  25.мая  2023 г (11 класс) 
31 мая  2023 г ( 10 класс) 

Продолжительность учебного года:  34 недели 

. 

Продолжительность учебных периодов 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 
Продолжительность 

Начало Окончание 

1 полугодие 01.09.2022 28.12.2022 15недель 
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2 полугодие 10 

кл,09.01.2023 

11 кл 

09.01.2023 

 

31.05.2023 

23.05.2023 

19 недель 

без учёта ГИА 

   

Сроки и продолжительность каникул 

 Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Летние 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

   

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится на последней неделе 1,2 полугодий, учебного года на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ « Крутишинская СОШ»: за 1 полугодие в 

период с 21.12.2022 по 28.12.2022, за 2 полугодие и год для 10-х классов - с 24.05.2023 по 

31.05.2023. для 11 классов с 22.05.2023 по 25.05.2023. Освоение образовательных программ 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

Организация  внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности реализуются после уроков  Расписание составляется на 
учебный год и утверждается приказом директора школы. В каникулярное время занятия 

внеурочной деятельностью организуется в форме соревнований, походов, экскурсий. 
Продолжительность занятий:  – 40 мин. Перерывы между занятиями: 10 

3.4. Календарный план воспитательной работы,  
содержащий перечень события и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются  и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения. 
3.5. Система  условий реализации программы основного общего образования. 

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических; 
Школа   укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 
также прав, ответственности и компетентности работников школы служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

На уровне среднего общего образования работают 7 педагогов. Из них: 
-80% педагогов имеют высшее образование, 

-20% – среднее специальное, 

-70 % имеют первую квалификационную категорию 
-10% имеют высшую квалификационную категорию 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость 

овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 
технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов 
своей работы. В  школе целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации 

педагогических работников: 

 в системе учреждений дополнительного профессионального образования; 

 в системе методической работы на муниципальном уровне; 

 в системе методической работы в образовательном учреждении. 

Педагоги школы направляются на курсы повышения квалификации в соответствии с планом  и 
заявками на курсовую подготовку. 

Наиболее востребованными являются темы «Использование компьютерных технологий в учебном 
процессе».       Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы охвачено 100% 
педагогов. 

Росту профессионального мастерства педагогов способствовали научно-теоретические и научно-
практические семинары: «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», «Организация проектной деятельности учащихся», «Формирование социальной 
компетентности учащихся - важнейшая задача современной образовательной системы», 
практические занятия и консультации по темам: «Использование интерактивной доски и 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе»,  «Как организовать участие 
своих учеников в Интернет-олимпиадах и других дистанционных конкурсах», «Образовательные 

ресурсы Интернет», «Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности учащихся», 
«Медиаресурсы  для обучения»  и др. 
Приоритетной темой в системе повышения квалификации учителей, как на муниципальном, так и 

на школьном уровнях, остаётся тема освоения современных образовательных технологий, в том 
числе формирование ключевых ИКТ-компетенций педагога. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен 
педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 
самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 
индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работает над своей методической темой. 

Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение специальной 
литературы и документов. Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, 
углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель представляет результаты 

своей работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методических 
объединений. 

Одним из условий готовности Школы к введению ФГОС СОО является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 
использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более 
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детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 
организации. 

В школе действует 4 методических объединения. Методические объединения возглавляют 
опытные, высококвалифицированные учителя. 
МО учителей гуманитарного цикла,   начальных классов,   классных руководителей, естественно-

научного цикла. 
Работа методических (школьных) объединений строится вокруг следующих вопросов: 

- Внедрение  в практику работы учителей современных педагогических технологий 
(информационных, личностно ориентированных, игровых, здоровьесберегающих и пр.). 

- Реализация требований ФГОС. 

- Организация исследовательской и проектной работы на уроках и во внеклассной работе.  

- Формирование познавательных мотивов у учащихся. 

- Работа с детьми, имеющими высокую учебную мотивацию. 

- Подготовка учащихся к итоговой аттестации по предметам. 

- Работа со слабоуспевающими и высокомотивированными детьми. 

- Преемственность в обучении между начальным школой и дошкольными учреждениями, 
между начальным и средним школой. 

- Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам. 

- Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
школы к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
овладениеучебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС, включает как основные формы следующие мероприятия: 

семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы школы; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 
участие педагогов в проведении мастерклассов, открытых уроков, внеурочных занятий 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО; 
участие педагогов в конкурсах методических материалов. 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 
этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 
применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 
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При осуществлении функционирования социального и психолого-педагогического 
сопровождения и построении его эффективной индивидуальной образовательной траектории  на 

первом этапе используется метод диагностических исследований – наблюдение, анкетирование, 
беседа, тестирование, социометрия, испытательные ситуации, факторное изучение и др.  

Этот метод позволяет: 

 выявить категории детей групп особого внимания, наиболее подверженные разного рода 
рискам, требующих повышенного внимания при сопровождении; 

 выявить проблемные зоны этих групп детей: в социально-бытовой, образовательной, 
здоровьесберегающей, защитно-правовой  сферах, способствующие нарушению  их прав; 

 выявить  причины и условия, способствующие нарушению  их прав. 
Проведенная классными руководителями диагностика позволяет  составить социальные 

паспорта классных коллективов, на основании которых создается   единый общешкольный банк 
данных об обучающихся, обработанная информация сведена в социальный паспорт школы. Банк 
данных – подвижная система, позволяющая при использовании координационно-коррекционных 

методик корректировать информацию с целью дальнейшей корректировки действий и усилий по 
сопровождению. 

Анализ социальной ситуации в школе позволяет выявить группы риска, наиболее 
подверженные асоциальным явлениям. 
Основными задачами сопровождения является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних группы риска: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 
несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
С целью оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому, выстроены 
индивидуальные траектории обучения и воспитания с учетом рекомендаций специалистов -

медиков и на основании собеседования с родителями. 
С категорией несовершеннолетних с отклонениями в поведении и несовершеннолетними, 
имеющим проблемы в обучении, а также  их родителями основными остаются такие формы 

работы, как индивидуальные беседы с классными руководителями, при администрации, на совете 
профилактики, микропедсоветах, основанные на методах убеждения, аналитического 

сравнительного прогнозирования, перспективного планирования, проектирования достижения 
ближней  и дальней целей и путей её реализации. С целью устранения проблемных зон в 
обучении для таких детей выстраивается  индивидуальная образовательная траектория. Каждый 

учитель имеет  раз в неделю консультационный день открытых дверей, который зафиксирован в 
графике работы кабинета, в который любой ученик может получить консультативную помощь с 
целью ликвидации пробела знаний, выполнения непонятого домашнего задания, исправления 

задолженностей по предмету и любую другую помощь, в том числе и психолого-педагогическую.  
Также применение практически всеми педагогами технологии дифференцированного обучения 

позволило ученику выбрать задания доступного уровня сложности: от минимума до 
повышенного. Выстроена система привлечения данной категории детей к внеурочной научно -
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практической предметной, межпредметной, надпредметной деятельности;  деятельности, 
направленной на раскрытие творческого и спортивного потенциала. 

Несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающие или 
систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия, а именно склонные к 
вредным привычкам, бродяжничеству,  с низким уровнем жизни и учебной мотивации, имеющие 

недостаточный контроль  со стороны родителей по ряду объективных причин (педагогическая 
несостоятельность родителей, болезнь, т.п.) и субъективных причин (не выполнение или 

выполнение не в полной мере родительских обязанностей под различными предлогами), а так же 
нарушившие закон и стоящие на учетах (ВШ, КДНиЗП, ОДН) находятся под усиленным 
контролем со стороны педагогических работников. В воспитании этих детей и при контакте с их 

родителями так же используются метод убеждения через системные индивидуальные, групповые, 
просветительские беседы, привлечение детей и родителей к совместной активной полезной и 

творческой деятельности, к занятиям спортом и физической культурой, к участию в спортивных 
мероприятиях, Активизирована работа по привлечению таких детей в учреждения 
дополнительного образования и развития, в школьные кружки и секции с ведущей задачей – 

полезно организовать досуг. 
С целью педагогического   просвещения родителей проводятся: заседания Совета 

профилактики с приглашением родителей; микропедсоветы, тематические выходы социального 
работника, зам. директора по УВР  на классные родительские собрания, общешкольные 
тематические родительские собрания 

С целью мониторинга микросреды учащихся, контроля  организации образовательных 
условий в домашней среде, индивидуального контакта с родителями детей а также контроля 
социальной и бытовой среды воспитанников, используется такая форма работы, как посещение на 

дому учащихся с согласия родителей: состоящих на ВШУ,  группы социально-средового риска, в 
рамках профилактических мероприятий «Безнадзорные дети», опекаемых, воспитываемых одним  

родителем, потерявших  кормильца. 
Для организации полезного досуга дети группы особого внимания привлекаются во все 

общешкольные воспитательные проекты, описанные выше, создаются условия для посещения 

ими школьных кружков и секций, учреждений дополнительного образования и развития.  
 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 
среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов,  презентации классов, посещение уроков и 
внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 
представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, которые проводит школьный 

психолог. 
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
можно отнести: 

--сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

--формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
--развитие экологической культуры; 

--дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
--мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
--выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
--психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

--обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 
--формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

--поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я -

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 
взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
--диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 
конце каждого учебного года; 
--консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
--профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования включает в себя: 

--обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
--исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
--реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 
государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 
общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете 
на одного обучающегося. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
--требований ФГОС СОО; 
--положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
--Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-
летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 
2009, № 217); 

--Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 
--Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 
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--Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования); 
--иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
--обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 
организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 
числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 
--учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 
учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 
--обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 
людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 
деятельности для всех ее участников. 

В школе созданы безопасные условия для участников образовательного процесса: 
организовано круглосуточное дежурство, установлены «тревожная кнопка», функционирует 
пожарная сигнализация и голосовое оповещение, в наличии доступные и понятные схемы 

эвакуации по этажам и указатели пожарных выходов. 
Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания, контролируется 

медицинским работником. За качеством питания постоянно следит бракеражная комиссия. Среди 
членов комиссии кроме администрации школы, учителей, есть члены Совета Учреждения. Работа 
педагогического коллектива по организации питания имеет системный характер, строится на 
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основе локальных актов: Устава , Правил внутреннего трудового распорядка, должностной 
инструкции классного руководителя, решений педагогического совета. Для расширения охвата 

питанием учащихся используются различные формы просветительской и организационной 
работы. 

Учащиеся получают все виды горячего питания в столовой. Мониторинг охвата горячим 

питанием ведётся ежемесячно. 
Оценка условий: 
 

 Да\нет 

Учебные кабинеты, оборудованные техническими средствами 

обучения 

да 

Кабинеты русского языка и литературы3 да 

Кабинеты математики-2 да 

Кабинеты  истории, обществознания    1 да 

Кабинет  физики                        1 да 

Кабинет  химии, биологии, географии   -1 да 

Кабинет  информатики                  -1 да 

Кабинет  немецкого языка    -1 да 

Мастерская  -1 да 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим 

да 

-  Актовый зал да 

Гардероб, санузлы, места личной гигиены да 

Наличие столовой, соответствующей перечисленным требованиям да 

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПиН 

да 

- зал для приема пищи на условиях договора с площадью в 

соответствии с СанПиН 

да 

современное технологическое оборудование да 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания 

да 

Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которые 

получают качественное горячее питание 

100% 

Наличие спортзала со следующими характеристиками 

 

 

- действующие душевые комнаты да 
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- действующие туалеты да 

Наличие современно оборудованной спортивной площадки со 

следующими характеристиками 

 

- собственная оборудованная территория да 

- размеченная дорожка для бега да 

- дорожка для бега с асфальтовым покрытием да 

- оборудованный сектор для прыжков в длину да 

Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в 

соответствии с учебным планом 3 уроков физкультуры в неделю в каждом 

классе 

да 

Обеспечено медицинское обслуживание, да 

Доля обучающихся, отнесенных к основной группе здоровья (в общей 

численности обучающихся 

80% 

Проведение диспансеризации обучающихся 100% 

Развитие самостоятельности школ  

Наличие, представленного общественности самообследования, 

размещенного в сети Интернет, и обеспечивающего открытость и 

прозрачность 

да 

Наличие органа государственно-общественного управления 

учреждения 

да 

Участие органов государственно-общественного управления в 

разработке и утверждении: 

 

- основных образовательных программ да 

- иных нормативных правовых актов школы и программ да 

- планов финансовой хозяйственной деятельности  да 

Наличие электронного документооборота (электронных систем 

управления), в том числе: 

 

- электронного журнала да 

Предоставление некоторых образовательных услуг в электронном 

виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) 

да 

Наличие плана мероприятий по энергосбережению да 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда школы уже на современном этапе обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

 доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет; 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Специальной службы 
поддержки школа не имеет. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
Основными элементами информационной образовательной среды школы являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.). 

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных программных 
продуктов Microsoft Office. 

Важной частью ИОС является официальный сайт Школы в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Библиотечно-информационное обеспечение 
Площадь  библиотеки- 50,2 кв.м. 

Фонд художественной 

литературы 

4607 

Фонд учебников 2256 комплектов 

2776 экземпляров 

Поступило учебников за 3 года  

2017 г 

 

220 экз\184 компл.на сумму76,772 руб. 

2018 г 86 экз.\68 коипл. на сумму34,048 руб 

 

2019 г 230 экз.\187 компл. на сумму102,700 руб 

Среднее количество учебников 

на 1 ученика 

 

12 

Потребность в учебниках 

 

234 комплекта 
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Обеспеченность учебного фонда 

 

87 % 

Фонд  методической литературы 

 

646 

Фонд справочной литературы 

 

432 

Всего учащихся 

 

150 

Всего читателей 

 

169 

Из них учащихся 

 

150 

Учителя и прочие 

 

19 

Выдача учебников 

 

1566 комплектов\2055 экземпляров 

СД-дисков 257 

3.5.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП Школы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

--анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

--установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 

--выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

--разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
--разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

--разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 
творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 
выстроенную в ООП Школы. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 
государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 
управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 
конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 
отношений. 
3.5.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. 
Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 
СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

Август 2020 г 

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС СОО 

Август 2020 г 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательной 
деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Август 2020 г 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 
организации 

Август 2020 г 

5.  Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации 

Август 2020 г 
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 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 
организации в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога 

Сентябрь 2020 г 

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 
федеральный перечень учебников 

Сентябрь 2020 г 

8. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 
процесса 

Сентябрь 2020 г 

9. Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 
– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 
графика; 

– положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 
программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 
– положения о формах получения 

образования 

В течение года 

II. 
Финансовое 

обеспечение 
введения ФГОС 

среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение года 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 
заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

В течение года 
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3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течение года 

III. 
Организационное 

обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 

образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 
и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

В течение года 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 
образовательной организацией к 

проектированию основной 
образовательной программы среднего 
общего образования 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения ФГОС 

среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

1полугодие 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

сентябрь 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

сентябрь 

V. 
Информационное 
обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 
информационных материалов о реализации 

ФГОС СОО 

В течение года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

В течение года 
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3.5.5. контроль за состоянием системы условий 

ФГОС СОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации 

В течение года 

4. Разработка и утверждение 
локальных актов, регламентирующих: 
организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

В течение года 

VI. 
Материально- 

техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

среднего общего 
образования 

1. Анализ материально--
технического обеспечения реализации 
ФГОС СОО 

апрель 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 
образовательной организации требованиям 

ФГОС СОО 

Май-июнь 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС и СанПиН 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной 

организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

6. Обеспечение 
укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 
электронными образовательными 

ресурсами 

май 

7. Наличие доступа 
образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
 
 

 


